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З матэрыяльнай  і духоўнай спадчыны 
 
З гісторыі царквы 

Еще со времен основания Хотимска в нем действовала деревянная Свято-
Троицкая церковь, сгоревшая во время великого пожара, произошедшего в 1-й 
половине 19 в. Из нее успели вынести только иконостас и несколько икон. С 
того времени жители Хотимска стали прихожанами древней Свято-Покровской 
церкви на селе и Свято-Преображенской, располагавшейся между нынешними 
агропромбанком и СШ №1. Этот храм был достроен на средства князей 
Оболенских, в 1-й половине 18 в., на его месте теперь проходит Ленинская 
улица. 

В 1861 г. после объявления высочайшего Манифеста об отмене крепостного 
права хотимское купечество решило в честь этого исторического события 
построить на свои средства новый большой храм. Для этой цели было собрано 
20 тыс. руб. золотом. Закладку храма произвели в том же году. Интересна 
история приобретения проекта строительства. Архитектор вез его в Климовичи, 
в то тремя это был центр уезда, в который входила и Хотимская волость. Однако 
купцы перехватили архитектора и убедили его отдать проект в Хотимск. 
Ведущим же аргументом убеждения стала шапка золота, собранного жителями 
Хотимска. 

Строительство заняло 12 лет, причем все материалы заготавливались 
местными жителями на месте. В 1873 г. на праздник Пятидесятницы храм был 
освящен Евсевием, архиепископом Могилевским и Мстиславским. Владыка был 
столь поражен красотой и величием храма, что сразу же выдал грамоту о 
наименовании его собором Святой Троицы в отличие от других храмов 
Хотимска. Соборные приделы были освящены в честь Казанской иконы 
пресвятой Богородицы и святителя Николая. 

Крупнейшие купеческие фамилии 
Хотимска, принимавшие активное участие в 
строительстве храма, взяли на себя основные 
заботы по его благоустройству и содержанию. 
В соборе были сделаны резные иконостасы, 
иконы для которых были выписаны с Афона 
на кипарисовых досках. Приобретены 
серебряные паникадила, куплены колокола, из 
которых главный в 360, а второй в 75 пудов. 
Приобретались священнические облачения, 
предметы церковной утвари. Купчиха Галка 
Васильевна Сморчкова купила для собора 
богато украшенный драгоценными камнями 
золотой евхаристический набор. 

Первым настоятелем собора был 
Свята-Троицкая церковь 

 в Хотимске 
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священник Иоанн Титович. После его смерти в 1879 г. настоятелем стал 
священник Александр Семенович Ольшевский, прослуживший в храме 50 лет. 
Первым старостой собора был Петр Камнев, его сменил Марк Александрович 
Могилевцев, прослуживший в этой должности до самой смерти. Умер в 1920-х 
годах. 

Главную святыню собора составлял древний список Казанской иконы 
Пресвятой Богородицы, прославленный следующим чудесным событием в 
истории Хотимска. В начале 19 в. в местечке разразилась эпидемия холеры, 
остановить которую никак не удавалось. Тогда священнослужители, взяв список
Казанской иконы, крестным ходом обошли 
вокруг Хотимска, а затем с пением молебнов 
заходили в каждый дом. С того дня никто уже 
не заболел, а больные излечились. После 
постройки собора чудотворная икона была 
поставлена в нем в особом киоте, на нее сделали 
украшенную драгоценными камнями золотую 
ризу. Многие годы люди шли к иконе со своими 
радостями и скорбями, почитая ее за 
покровительницу храма и селения. 

Почиталась и икона великомученицы Параскевы Пятницы. Еще и поныне 
сохранилась традиция праздничных богослужений на десятую пятницу после 
Святой Пасхи, когда служба правится именно святой Параскеве. 

Перед 1-й мировой войной жители Хотимска собрали 10 тыс. руб. золотом 
для расширения собора. К основному зданию планировалось достроить 
трапезную и колокольню. Однако сбыться этому было уже не суждено. Сначала 
помешала война, а затем грянула революция. 

После установления в Хотимске советской власти первым делом отняли у 
храма землю, дома у священника и дьякона. В 1924 г. вышел печальной памяти 
декрет об изъятии церковных ценностей. В соборе выбрали все, что имело хоть 
какую материальную ценность. При этом осквернялись святыни, оскорблялись 
чувства верующих. Когда забрали ризу с чудотворной Казанской иконы, в 
Хотимске произошел бунт, жестоко подавленный властями. 

6 января 1929 г. за богослужением Навечерия Рождества Христова умер 
настоятель собора протоиерей Александр Ольшевский. А в марте того же года 
были сняты и разбиты соборные колокола. 

После смерти отца Александра собор обслуживал священник из Корсиков, 
имя которого нам неизвестно. Затем настоятелем стал отец Павел Нилович 
Авдуевский, вскоре арестованный. Его сменил афонский постриженник 
иеромонах Павел, прослуживший в соборе около 4 лет, также был арестован. 
После отца Павла священнослужителей в храме не было, люди служили 
самостоятельно, келейным чином. Это продолжалось до закрытия собора в 1938 
г. После закрытия первым делом сожгли во дворе райисполкома иконы, 
священнические облачения. Затем разрушили башни и из этого кирпича 
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пристроили к основному зданию еще одно, в котором сначала разместился банк,   
а затем школа механизации. В здании собора сделали зерносклад, а потом 
районный Дом культуры. 

С началом Великой Отечественной войны, как только в Хотимске 
установилась немецкая оккупационная власть, люди разгромили клуб и открыли 
в храме богослужение. Священником был Денис Павлович Павлов. Однако с 
развитием партизанского движения немецкие власти закрыли собор, превратив 
его в бастион. Службу перенесли в часовню, которая размещалась на городском 
кладбище (с 1968 церковь), где с 1958 г. я являюсь священником. Отношение к 
религии в то время было очень плохое. Все время мы жили под страхом. Не 
один раз принималось решение о закрытии церкви. Дело в том, что в 1962 г. 
Хотимский район был присоединен к Костюковичскому району, а церковь в 
районе должна была быть одна. Но Бог миловал. Благодаря моим связям с 
уполномоченным по делам религии по Могилевской области и восстановлению 
Хотимского района в 1966 г. она продолжала действовать. За нашей работой все 
время наблюдали. Каждый понедельник вызывали в райисполком, проверяли 
документацию. 

В то время я заинтересовался 
Хотимщиной. Много разговаривал с 
прихожанами. Великую помощь оказал мне 
Егор Николаевич Блажко. От них я узнал 
историю строительства церкви, о ее 
благоустройстве, ее настоятелях. 

В 1991 г. решением районного 
исполнительного комитета здание собора 
Святой Троицы было возвращено православной 
церкви, верующим людям Хотимска и района, 
где я являюсь ее настоятелем. Начался тяжелый 
реставрационный период. За 8 последующих 
лет были восстановлены башни куполов, 
оборудовано здание собора, построены ворота 
и ограда, оборудована церковь живоносного 
источника, на соборном дворе построены две 
часовни, крестильное и хозяйственные 
помещения, произведены другие работы. 
Четыре раза в неделю проходит служба. 

Церковь посещают 100-200 человек.  7 октября 1999 г. собор Святой Троицы 
был освящен преосвященным Максимом, архиепископом Могилевским и 
Мстиславским. 

Настоятель собора Святой Троицы 
 архимандрит Кирилл. 
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