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НАСТОЯТЕЛЬ НИКОЛАЕВСКОЙ ЦЕРКВИ МАКСИМ ЕРЕМИЧ 

В. В. Старовойт 

УО МГПУ им. И.П. Шамякина 

Тема моего сообщения посвящена жизни и деятельности человека, отдавшего 

служению церкви и людям более 50 лет. Этот человек – протоиерей Максим Еремич – 

настоятель Брагинской Николаевской церкви. Выбор темы не случаен, так как я сама 

родилась в Брагине и сейчас, будучи студентом-историком, мне небезразлична история 

моей малой Родины и людей, живших там и оставивших добрый след и память о себе 

хорошими делами. 

Родился будущий отец Максим Еремич  в семье священника Рычевской церкви 

Мозырского уезда Онисима Еремича в 1820 году. Крещён в честь преподобного 

Максима Исповедника (память 13/26 августа). Получил образование и воспитание в 

Минской духовной семинарии.  

В 1842 он прибыл в м. Брагин и получил приход  Николаевской церкви, который  

состоял из части местечка Брагин, деревень Юрковичи (с приписной церковью 

Рождества Богородицы), Стежерное, Кривча, Тютьки, Нудичи, Ясени, Малейки, 

Заречье, Волоховщина, посада Городище и хутора Гацков.  

Храм святителя Николая, в котором служил отец Максим, находился в центре 

местечка. Он был построен в 1784 году  на месте древнейшего (предыдущего храма) и 

был украшен пятиярусным, писанным на золоте иконостасом, установленным в 1820 

году вместо старого.  

Прибыв к месту служения в 1842 году, отец Максим обратил внимание на то, 

что церковь была очень старой и требовала ремонта. На протяжении всего служения 

о. Максим старался поддерживать храм в надлежащем виде. Заметив, что на его церкви 

малые колокола и то, что звон в них был таким же, как и в соседнем костёле, он 

постарался изменить это. Благодаря его стараниям, уже осенью 1842 года был 

приобретён новый, более тяжёлый колокол, для которого в 1847 году повысили 

колокольню, надстроив два яруса.  

В 1853-м тщанием помещика графа Рокицкого, прихожан и на церковную сумму 

церковь была ошалёвана, устроены новое входное крыльцо, окна, покрыты железом 

ризница, два крыльца. Храм снаружи окрасили, как крышу, так и стены, с написанием 

шести икон снаружи, купол украсили вызолоченными на жести звёздами. В 1862 г. 

благочестивый крестьянин Даниил Бакуненко в память об освобождении крестьян от 

крепостного права на собственные средства позолотил верхнюю главу и крест.  

В 1865 году по почину отца Максима единогласно волостным сходом 22 октября 

постановили перенести торги и базары с воскресных дней на пятницу каждой недели.  

В 1883 году на церковную сумму в 1800 рублей церковь была капитально 

отремонтирована. По возобновлении же храма в 6-й день декабря торжественно 

освящена. На стенах были написаны иконы Ангелов, Евангелистов и святых, в куполе – 

икона Богородицы, окружённая ангелами, а в алтарной части – два ангела, держащие 

корону.  

Особую деятельность о. Максим проявил в шестидесятых годах XIX в. в борьбе 

с польскими магнатами за православную веру и Отечество. Первым делом его на этом 

поприще было содействие закрытию распространённых помещиками польских училищ 

в деревнях. Естественно, это не могло не вызвать со стороны помещиков 
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противодействия, а неудача последних повлекла за собою озлобление против 

находившегося в то время, в их полной зависимости в материальном отношении 

православного священника.  

Отношения эти ещё более обострились со времени обращения в православные 

церкви четырёх костёлов, при одном из которых для 927-ми прихожан, принявших 

православие, образован особый приход в с. Великий Бор.  

Особую радость доставила о. Максиму передача в православное ведомство  

11 апреля 1865 года Брагинского костёла. Это ранее была православная церковь. Так, 

при переделке в костёле найдены обломки царских врат, православные кресты. 

Переделка началась 30 мая 1866 года, а закончилась освящением 13 августа 1867 в 

честь новопреставленного святителя Тихона Задонского.  

Стараниями священника, его обращениями в прессу в новоустроенный храм 

присылали пожертвования как деньгами, так и утварными вещами из Санкт-

Петербурга, Москвы, Киева, Минска, Вильны, Чернигова, местечек Любеча и Радуля и 

даже, что особенно знаменательно, из-за границы. 

Через три дня после освящения в пустопорожних еврейских лавках, 

расположенных вблизи храма, был поджог злым польско-латинским фанатиком с 

умыслом уничтожить и новоустроенный храм. Но благодаря скорым и дружным 

усилиям прихожан, пожар потушили, а затем лавки по распоряжению начальства 

снесли. 

На освободившемся месте усердием всех крестьян Брагинской волости устроена 

в 1887 году часовня в память мученической кончины императора Александра II, 

который в своё время пожертвовал в Тихоновскую церковь на благословение в 1870 

году икону Спасителя. 

Будучи ревностным поборником православия, деятельным просветителем 

тёмного люда, отец протоиерей и в общественной, и в частной жизни являлся образцом 

доброго пастыря. Деятельность его находила поддержку и у администрации: указом 

Святейшего Синода от 10 апреля 1872 года возведён в сан протоиерея; с декабря 1845 

года по июль 1871 года состоял окружным благочинным; с декабря 1863 года по  

февраль 1866 года был законоучителем и учителем народного училища. В 1863 году, о. 

Максим избран  сотрудником Императорского Вольно-экономического общества; с 

1880 года состоял духовником окружного духовенства, а с 1884 по 1888 годы – 

назначен наблюдателем за церковно-приходскими школами. 

За заслуги по защите, сохранению и утверждению  православной веры и 

культуры, содействие распространению грамотности и «благочестия» среди прихожан 

и живущих в его приходе людей он неоднократно награждался. Награждён 

набедренником, скуфиёй, крестом и двумя медалями в память Отечественной войны  и 

 усмирения польского  мятежа;  орденами святой  Анны 2-й и 3-й  степеней, Владимира 

4-й степени; наперсным крестом. Кроме этого, за усердие на должности благочинного, 

приведение в благолепное состояние церквей, за распространение грамотности между 

крестьянами и, в частности, за отличное преподавание Закона Божия в народном 

училище ему неоднократно была объявлена  признательность епархиального 

начальства и Дирекции народных училищ. 

По определению Святейшего Синода и распоряжению господина попечителя 

учебного округа о. Максиму Еремичу были выданы  две денежные награды. Окружное 

духовенство, в знак благодарности за 25-летнюю службу, подарило ему икону 

Спасителя. 

В 1893 году о. Максим заболел  и в скором времени умер. Погребён возле 

Николаевской церкви. Могила, к сожалению, до сегодняшнего дня не сохранилась. 
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