
63 
 

УДК 72.025.4(476) 
 
М. М. ЖМИНЬКО 
Беларусь, г. Брест, БрГТУ 
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АФАНАСИЯ, ИГУМЕНА БРЕСТСКОГО 

 
История Берестейщины всегда была насыщена событиями, которые имели 

огромное воздействие на экономическую, политическую и религиозную жизнь 
не только нашего края, но и всей Беларуси. Даже соседних государств: России, 
Польши, Литвы, Украины. Не являються исключением и события, происходив-
шие на протяжении всего XVII века. Шла политическая и военная борьба между 
двумя огромными государствами, Речью Посполитой и Московским царством: 
Русью западной (Великим Княжеством Литовским) и Русью восточной (Москов-
ским царством). Если Московское царство было в религиозном плане однород-
ным, т. е. православным, то Речь Посполитая была государством многоконфес-
сиональным. Королевство Польское было католическим, а Великое Княжество 
Литовское было в основном православным, в лице простого народа, и католиче-
ским, в лице шляхты и крупных феодалов. 

Особенно сильно накалились страсти после принятия Брестской церковной 
унии в 1596 году: обьединение на территории Речи Посполитой церкви право-
славной и католической на условиях признания руководства Папы Римского и 
основных догматов католической церкви, с сохранением православных обрядов 
и богослужения на родном языке. 

Но создание Униатской церкви не решило проблему межконфессиональных 
споров. В прошлом единое православное духовенство и их прихожане раздели-
лись на два лагеря: одни стали униатами, а другие остались верны православию.  

Одним из лидеров духовенства, которое осталось верным православной вере, 
был Афанасий Филиппович. Родился около 1595–1600 гг. В небогатой право-
славной семье, вероятно обедневшего шляхтича или городского ремесленника. 
Точное место рождения неизвестно, но некоторые источники утверждают, что 
это была Берестейщина. Первоначальное образование он получил в одной из 
братских школ. Здесь он изучил греческий и церковнославянский языки, Закон 
Божий. Но образование, полученное в братской школе, не вполне удовлетворяло 
любознательного юношу, и он прошел обучение в Виленской иезуитской колле-
гии, куда принимались молодые люди всех христианских конфессий. Службу 
свою молодой ученый начал в качестве домашнего наставника в домах право-
славной и католической шляхты. Но в 1620 году его путь пересекается с одним 
из самых богатых и влиятельных людей в Речи Посполитой – канцлером ВКЛ, 
гетманом Львом Сапегой. Он пригласил Афанасия, зная о его глубоких знаниях, 
благонравии и бесспорном педагогическом таланте, для воспитания, как позже 
выяснилось, лжецаревича. 
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Семь лет служил Афанасий наставником лжецаревича и постепенно пришел 
к уверенности, что становится невольным соучастником политической интриги. 
В 1627 году он оставил двор канцлера и удалился в келию Виленского Свято-
Духова монастыря, где вскоре принял монашеский постриг. Послушание Афана-
сий прошел в Кутеинском монастыре под Оршей. В 1633 году в Вильне он был 
рукоположен в сан иеромонаха. Позже жил в монастырях: Межигорском под Ки-
евом, Дубойском, Купятичском около Пинска, Брестском Симеоновском. 
В 1637 году ездил к Московскому царю Михаилу Федоровичу Романову, кото-
рому в специальной реляции раскрыл тайну Лубы. В 1640 году братия Брест-
ского Симеонова монастыря, лишившаяся игумена, послала в Купятицы проше-
ние благословить к ним игуменом Афанасия Филипповича. Их просьба была удо-
влетворена, и Афанасий направился в Брест. Здесь он оказался в самом центре 
борьбы с унией, ибо Брест был городом, в котором появилась на свет греко-ка-
талическая церковь. За свои резкие выступления на сеймах в 1641 и 1643 годах 
против унии, он был сослан в Киев, но вскоре вернулся в Брест. За помощь рус-
скому послу вновь арестован 1644 году. В тюрьме он пишет воззвания и стихи 
на старобелорусском языке, заканчивает свой знаменитый «Диариуш» – публи-
цистический дневник. Вмарте 1648 года началось восстание, во главе которого 
стоял Богдан Хмельницкий. На преподобного Афанасия сделали донос, после 
которого он был арестован. На суде его обвинили в помощи казакам Хмельниц-
кого и в оскорблении унии. Суд обьявил игумена заслуживающим смертной 
казни. Даже после суда его пытались уговорить отказаться от своих убеждений, 
но он был непоколебим. 5 сентября (по ст. ст.) 1648 года мученника привели в 
бор у села Гершоны и начали пытать огнем, принуждая отречься от православия. 
Ничего не добившись, мучители застрелили его и захоронили на месте казни. 
Лишь 1-го мая, через восемь месяцев, было найдено место, где находилось тело 
игумена. Земля на том месте не была освящена и принадлежала иезуитам. Мо-
нахи выкопали тело и перенесли останки в монастырь, где погребли в храме Си-
меона Столпника. Нетленные мощи игумена Афанасия привлекали множество 
богомольцев. Уже через десять лет было замечено, что над мощами преподобно-
мученика неоднократно сиял чудесный огонь. Есть упоминание, что Петр Вели-
кий, в бытность свою в Бресте, отправил в Петербург частицу этих мощей (Зо-
ненберг. История города Брест-Литовска. Варшава, 1908 г.). 

20 сентября 1893 года был возведен храм во имя святого преподобномуче-
ника Афанасия игумена Брестского в Гродненском Борисоглебском монастыре, 
а осенью следующего года частица его мощей была перенесена в Леснинский 
женский монастырь. Неоднократно происходили чудеса у мощей игумена Афа-
насия. Больные исцелялись при прикосновении к святым мощам. 

Прошли годы, и потомки решили увековечить память святого. Часовня свя-
того Афанасия Брестского построена на добровольные пожертвования прихожан 
Свято-Симеоновского собора на месте его мученической гибели (Календарь-
справочник Я. М. Хмелевского, 1913 г.). Часовня представляет собой двухсруб-
ный безапсидный храм продольно-осевой композиции, выразительность которой 
достигается сочетанием лаконичных кубовидных обьемов притвора и более ши-
рокого основного обьема, а также плавным переходом двухскатных крыш, конек 
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которых в центре основного обьема завершен треугольным щипцом, ошалеван-
ным «в угол» и обрамленным резными подзором. Фасады горизонтально обшиты 
досками, цокольная часть выделенна вертикальной шалевкой. Часовня – памят-
ник народного деревянного зодчества (Свод памятников истории и культуры Бе-
лоруссии, 1990 г.). 
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СОХРАНЕНИЕ РЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ПАРКОВОГО ПРУДА Г. ЖАБИНКИ 
 
Введение  
Одним из мест притяжения в г. Жабинка является городской парковый пруд. 

Использование его и прилегающей территории водосбора для отдыха, спорта и 
туризма подвергает водоем определенной рекреационной нагрузке. В результате 
возникают проблемы ухудшения качества воды и потери рекреационной ценно-
сти водоема. Для сохранения привлекательности паркового пруда для горожан 
необходим ряд мероприятий, для которых необходима объективная оценка его 
рекреационного потенциала.  

Цель работы – оценка рекреационной привлекательности и разработка реко-
мендаций для сохранения потенциала паркового пруда г. Жабинки. 

Материалы и методы. Объектом исследования являлся парковый пруд г. Жа-
бинки, расположенный в зеленой зоне, активно используемой горожанами в целях 
отдыха, спорта и туризма. Оценку рекреационной привлекательности урбанизиро-
ванного водоема проводили по выделенным нами двум индикаторам – это уровень 
рекреационной значимости и уровень антропогенной трансформации, в основе ко-
торых лежат гидроморфологические характеристики водоемов и их водосборов. 

В качестве гидроморфологических характеристик учитывалось: происхождение 
водоема, характер размещения и водообмена, форма котловины, тип склона берега, 
среднегодовое колебание уровня воды, длина полосы естественной прибрежной 
растительности, характер территории водосбора, максимальная длина, максималь-


