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Полковая Алексеевская церковь в Минске 
и ее настоятель
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тителя Алексия, митрополита Московского. Также восстановлена 
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О том, что в Минске в начале XX в. была церковь во имя святи-
теля Алексия, митрополита Московского, сегодня знают едва ли не 
единичные специалисты. А уж об обстоятельствах ее появления и 
судьбе вовсе никто не расскажет. А меж тем история этого храма, 
пусть даже и непродолжительная, представляется небезынтересной 
в контексте разработки церковной истории Минска.

Появление Алексеевской церкви непосредственно связано с 
историей 120-го пехотного Серпуховского полка, дислоцировавше-
гося в Минске во второй половине XIX – начале XX в.

Официальная летопись полка началась в царствование Алексан-
дра I, когда 11 июля 1813 г. был сформирован 52-й Егерский полк, 
переименованный спустя два года в 14-й Егерский.
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В 1828–1829 гг. полк участвовал в русско-турецкой войне, за что 
был награжден полковым Георгиевским знаменем с надписью «За 
отличие при осаде и взятии Анапы и Варны в 1828 году». Кроме 
того, всем его батальонам был пожалован «поход за военное отли-
чие» – особый барабанный бой1.

28 января 1833 г. батальоны 14-го Егерского полка присоедини-
ли к Полоцкому пехотному полку. В Крымскую войну он участвовал 
в легендарной обороне Севастополя.

6 апреля 1863 г. из 4-го резервного батальона и бессрочно-от-
пускных 5-го и 6-го батальонов Полоцкого пехотного полка был 
сформирован 2-батальонный Полоцкий резервный пехотный полк. 
Летом того же года он был переформирован и 13 августа переиме-
нован в Серпуховский пехотный полк, войдя вскоре в состав новос-
формированной 30-й пехотной дивизии. Уже под новым названием 
полк участвовал в подавлении польского восстания. В частности, 
4 сентября несколько его рот разбили повстанческий отряд у дере-
вень Кремушевка и Межники Новогрудского уезда Минской губер-
нии2, а 6 сентября у деревни Вселюбы того же уезда3.

25 марта 1864 г. полку был присвоен номер и дано окончатель-
ное наименование – 120-й пехотный Серпуховский полк4. Местом 
его постоянной дислокации был назначен г. Минск. Здесь же на по-
стоянной основе разместились штаб-квартира 30-й пехотной диви-
зии, а также входившие в ее состав 119-й пехотный Коломенский 
полк и 30-я артиллерийская бригада. С того времени два пехотных 
полка с артиллеристами и составили основу минского гарнизона.

Серпуховский полк размещался большей частью на окраине 
Минска в казармах на Комаровском выгоне, а отдельные роты – в 
частных наемных помещениях в городе. Со временем в честь полка 
1  Гренадерские и пехотные полки. 2-е изд., испр. и доп. под ред. В.К. Шенк по 1 апр. 
1909 г. – Санкт-Петербург : Тип. В.Д. Смирнова, 1909. – С. 162.
2 Лавринович, А.В. Серпуховская памятка : Боевая служба 120-го пехот. Серпухов. 
полка царю и отечеству / сост. кап. Лавринович. – Минск : типо-лит. И.И. Тасьмана 
и Ш.А. Левина, 1896. – С. 6–8.
3 Карпович, О.В. Восстание 1863 г. в Новогрудском уезде / О.В. Карпович // Бело-
русские земли в составе Российского государства (1772–1917 гг.) : материалы Рес-
публиканской научно-технической конференции, Минск, 2 декабря 2013 г. / ред. 
колл. : В.А. Божанов, Т.В. Кедрик, Д.Н. Хромченко. – Минск : БНТУ, 2013. – С. 134.
4 Гренадерские и пехотные полки. С. 162.
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в Минске были даже названы две улицы: Серпуховская, переимено-
ванная в 1870 г. из Тюремной улицы (ныне Володарского – участок 
от сквера до улицы Кирова), и Ново-Серпуховская (находилась в 
районе современного стадиона «Динамо» и ныне не существует).

В Русско-турецкую войну 1877–1878 гг. 120-й пехотный Серпу-
ховский полк участвовал в осаде г. Плевны, сражался на Шипке5. 
В награду всем батальонам полка были пожалованы на головные 
уборы знаки с надписью «За отличие в Турецкую войну 1877 и 1878 
годов»6.

Еще когда только Серпуховский полк был сформирован, при нем 
была устроена походная церковь – в честь Преображения Господня, 
празднуемого по старому стилю 6 августа. Именно этот день стал 
официальным полковым праздником. Походная церковь представ-
ляла собой обычную войсковую палатку с холщевым иконостасом 
(если таковой имелся), складным престолом, полковым антимин-
сом, набором богослужебной утвари, книгами и пр., а также обяза-
тельной иконой – покровительницей полка. В 1864 г. при походной 
церкви Серпуховского полка были заведены метрические книги и 
исповедные росписи7.

Известно, что до декабря 1889 г. полковым священником в нем 
служил протоиерей Александр Воскресенский, состоявший однов-
ременно благочинным 30-й пехотной дивизии. На его место полко-
вым священником пришел рукоположенный в сан бывший учитель 
Итомлинского народного училища Геннадий Лебедев8. В 1897-м его 
сменил священник Петр Репнин, с деятельностью которого и связа-
но появление в Минске стационарной полковой церкви.

Петр Михайлович Репнин родился 9 июня 1862 г. Происходил он 
из мещан Могилевской губернии. В 1886 г. окончил Могилевскую 
духовную семинарию и получил должность помощника учителя при 
семинарской образцовой церковно-приходской школе. 20 сентября 
1887 г. епископ Могилевский и Мстиславский Сергий (Спасский) 

5 Лавринович, А.В. Серпуховская памятка. С. 34.
6 Гренадерские и пехотные полки. С. 162.
7 Российский государственный исторический архив (РГИА). Фонд 806. – Оп. 11 
(1913 г.). – Д. 174. – Л. 2.
8 РГИА. Фонд 806. – Оп. 18. – Д. 1077. – Л. 16-б.
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рукоположил его в сан священника к Петропавловской церкви села 
Косеничи Сенненского уезда. 1 января 1894 г. Репнина перевели к 
соборной церкви в г. Сенно и назначили секретарем уездного отде-
ления Училищного совета. Здесь он также исполнял обязанности за-
коноучителя Сенненского приходского училища.

23 сентября 1895 г. священника Петра переместили в Могилев 
к Александро-Невской церкви при Могилевских Богоугодных заве-
дениях и назначили законоучителем фельдшерской и акушерской 
школ.

В 1896 г., видимо в связи с вдовством, священник Петр Репнин 
перевелся в ведомство протопресвитера военного и морского духо-
венства, получив 17 сентября назначение к церкви 21-го драгунско-
го Белорусского полка. Отпуская Репнина в полковые священники, 
епархиальное начальство наградило его набедренником.

Лишь несколько месяцев прослужил отец Петр в драгунском 
полку и 13 января 1897 г. был перемещен к церкви 120-го пехотного 
Серпуховского полка в Минск9. Здесь и прошло основное время его 
служения полковым священником.

В минском гарнизоне служило два военных священника: при 
Коломенском и Серпуховском полках. Богослужения и требы они 
поочередно совершали в церкви во имя святой благоверной княгини 
Ольги при Минском военном лазарете10. Однако, когда священник 
Петр Репнин прибыл в Минск, здесь на местном Военном кладбище 
уже шло строительство каменной стационарной церкви для 119-го 
пехотного Коломенского полка. К концу 1897 г. строительство за-
вершилось, и в феврале следующего года церковь освятили во имя 
святого благоверного великого князя Александра Невского – в па-
мять почившего императора Александра III11.

После того как у Коломенского полка появился собственный 
храм, Ольгинская церковь Минского военного лазарета временно 
перешла в ведение священника Серпуховского полка, сделавшись 
приписной к полковой походной церкви12.

9 РГИА. Фонд 806. – Оп. 11. – Д. 174. – Л. 3 об. – 4 об.
10 РГИА. Фонд 806. – Оп. 4. – Д. 1772. – Л. 3 об.
11 Там же. Л. 16.
12 Там же. Л. 14.
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Вместе с тем пример коломенцев, сумевших построить соб-
ственный храм, вдохновил и серпуховцев. Следует сказать, что в  
Серпуховском полку вопрос о постройке стационарного храма под-
нимался уже неоднократно, но недостаток полковых церковных 
средств вынуждал откладывать это дело на неопределенное время13. 
Теперь же пример коломенцев подтолкнул к более решительным 
действиям.

Спустя буквально пару месяцев после освящения полковой 
церкви на Военном кладбище гарнизонное начальство обратилось 
в Минскую городскую думу с ходатайством о выделении участка 
земли под постройку еще одной церкви – для Серпуховского полка. 
Город выделил участок в 200 квадратных саженей в районе бывшей 
Артиллерийской площади – на углу улиц Сторожевской и Долго-
бродской, недалеко от Захарьевской улицы14. Когда-то на этом мес-
те располагались артиллерийские сараи, теперь же оно пустовало. 
Однако при приемке участка выяснилось, что он маловат для по-
стройки храма. Тогда командир Серпуховского полка обратился в 
Городскую управу с просьбой увеличить участок. В результате под 
постройку было выделено 336 квадратных саженей. При этом земля 
передавалась с условием, что она будет оставаться в собственности 
города15.

Хотя участок был выделен, строительство церкви из-за отсут-
ствия средств в ближайшее время так и не началось. Обращение за 
пожертвованиями к разным лицам не дало желаемых результатов. 
А спустя несколько лет войска минского гарнизона отправились на 
войну с Японией.

Незадолго до отправки на Дальний Восток, император Николай II  
22 декабря 1904 г. лично посетил Минск и провел смотр Коломен-
ского и Серпуховского пехотных полков с их артиллерией. Во время 
смотра монарх от своего имени и от имени императрицы Алексан-
дры Федоровны подарил частям небольшие иконы святителя Ни-
13 Репнин Петр, священник. Освящение церкви в 120-м пех. Серпуховском полку, 
в губ. гор. Минске (23 октября, 1907 г.) / священник Петр Репнин // Вестник воен-
ного духовенства. – 1908. – № 4. – С. 111.
14 Национальный исторический архив Беларуси (НИАБ). Фонд 1. – Оп. 1. – Д.  3224. –  
Л. 7 об.
15 НИАБ. Фонд 1. – Оп. 1. – Д. 3224. – Л. 5–11 об.
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колая Чудотворца16. Этот августейший дар-благословение сразу же 
стал одной из дорогих церковных реликвий Серпуховского полка.

В первых числах марта 1905 г. полк отбыл из Минска на театр во-
енных действий. Вместе с полком на фронт отправился и священник 
Петр Репнин с походной Преображенской церковью. Пока серпухов-
цы находились в пути, на полях Маньчжурии разыгралась крупней-
шая сухопутная битва той войны – кровавое Мукденское сражение, 
стоившее противоборствующим армиям громадных потерь, и завер-
шившееся не в пользу русских.

Серпуховский полк вошел в состав 3-й Маньчжурской армии. 
13 марта он прибыл к месту сбора дивизии на станцию Гунчжулин. 
Спустя несколько дней полк походным порядком перешел на стан-
цию Годзядан, откуда в начале апреля был перемещен к деревне 
Шицаудигоу17. 

Следует сразу сказать, что кроме небольших эпизодических 
стычек с неприятелем Серпуховский полк активного участия в бое-
вых действиях не принимал.

С октября 1905-го по май 1906-го он простоял на зимних кварти-
рах в деревне Синлунгау при станции Яоминь, откуда железной до-
рогой вернулся в европейскую Россию и 28 июня прибыл в Минск18.

Примечательно, что именно в Маньчжурии серпуховцы еще 
сильнее «укрепились мыслью, по возвращении на родину, на ме-
сте постоянной своей стоянки непременно построить храм». И 
едва вернувшись в Минск, сразу же энергично принялись за это 
дело. Главным вдохновителем стал полковой священник Петр 
Репнин. Однако без посторонней помощи трудно было решить-
ся начинать. Так как церковных полковых денег имелось всего 
3000 рублей, решили обратиться за советом и помощью «к сер-
добольному и отзывчивому на всякое доброе Божье дело» диви-
зионному благочинному протоиерею Павлу Богдановичу19. И это 
неслучайно. Именно он в свое время был душой и двигателем 
16 Краткое историко-статистическое описание города Минска // Памятная книжка 
Минской губернии и календарь на 1910 г. – Минск : Губернская тип., 1909. – С. 126.
17 РГИА. Фонд 806. – Оп. 11. – Д. 174. – Л. 4.
18 РГИА. Фонд 806. – Оп. 11. – Д. 174. – Л. 4–5.
19 Репнин Петр, священник. Освящение церкви в 120-м пех. Серпуховском полку, 
в губ. гор. Минске. С. 112.
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строительства церкви Коломенского полка на минском Военном 
кладбище20.

Отец Павел действительно откликнулся. Причем вызвался по-
мочь не только советом и ходатайством перед протопресвитером во-
енного и морского духовенства, но и средствами.

Перед Минской городской управой было инициировано новое 
ходатайство о выделении под церковь другого участка земли, более 
удобного, поскольку предоставленный ранее далековато находил-
ся от казарм. Тогда город выделил плац на Комаровской площади, 
рядом с которой дислоцировался Серпуховский полк. Как только 
договор на новый участок был заключен, отец Павел Богданович 
немедленно выехал в Петербург, чтобы лично переговорить с про-
топресвитером о позволении израсходовать церковные суммы Сер-
пуховского полка на постройку церкви. Получив разрешение, сразу 
же приступили к строительству. Командир полка, движимый жела-
нием как можно скорее построить полковой храм, энергично взялся 
помогать делу. Он приказал выделить из числа нижних чинов под-
ходящих работников, и уже в середине сентября 1906 г. началась 
стройка21.

22 октября в три часа дня22 Минский епископ Михаил (Темно-
русов) в сослужении многочисленного городского и военного духо-
венства торжественно совершил закладку храма в честь святителя 
Алексия, митрополита Московского, имя которого носил наследник 
цесаревич и великий князь Алексей Николаевич. На торжестве за-
кладки присутствовало высшее военное и гражданское начальство, 
представители городского общественного управления, офицеры и 
нижние чины гарнизона и «масса молящихся».

На имевшиеся церковные средства Серпуховского полка и по-
жертвованные протоиереем Павлом Богдановичем 1000 рублей из 
сумм кладбищенской Александро-Невской церкви к Пасхе 1907 г. 
удалось вывести стены храма и поставить стропила. Однако на про-

20 Краткое историко-статистическое описание города Минска. С. 125.
21 Репнин Петр, священник. Освящение церкви в 120-м пех. Серпуховском полку, 
в губ. гор. Минске. С. 111–112.
22 Епархиальная хроника // Минские епархиальные ведомости. – 1906. – № 21. –  
С. 614.
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должение работ средств не оказалось, и строительство пришлось 
приостановить.

На выручку пришел отставной чиновник – коллежский асессор 
Константин Викентьевич Кучевский – бывший делопроизводитель 
IV армейского корпуса. В память своего пребывания на Дальнем 
Востоке и в память рождения наследника цесаревича Алексея он 
пожертвовал на строящуюся церковь 1000-рублевый билет Вилен-
ского земельного банка, а также колокол в 33 пуда. Именно дар Ку-
чевского, а также пожертвования других лиц позволили завершить 
строительство.

Храм был деревянный на каменном фундаменте, крытый желе-
зом. В плане он имел крест и увенчивался небольшим куполом. Над 
притвором возвышалась колокольня. Вокруг храма была устроена 
деревянная ограда и установлено несколько фонарей. Проектиро-
вал храм архитектор Б. Осмичев. А наблюдение за строительными 
работами, помимо полкового священника и строительной комиссии, 
осуществлял епархиальный архитектор В.И. Струев. Тот самый, ко-
торый спроектировал церковь святого Александра Невского на мин-
ском Военном кладбище.

28 октября 1907 г. состоялось освящение храма. Его совершил 
архиепископ Михаил в сослужении настоятеля кафедрального собо-
ра протоиерея Владимира Успенского, ректора Минской духовной 
семинарии протоиерея Андрея Юрашкевича, дивизионного благо-
чинного протоиерея Павла Богдановича, ключаря собора протоиерея 
Иоанна Шенца, священника Серпуховского полка Петра Репнина и 
священника Шуйского полка В. Минеина. На торжестве освящения 
помимо всего состава Серпуховского полка присутствовали: коман-
дир IV армейского корпуса генерал-лейтенант Н.А. Кашталинский, 
командир 30-й пехотной дивизии генерал-лейтенант А.П. Шевцов, 
начальник местной бригады генерал-лейтенант П.Н. Баженов, на-
чальник артиллерии 4 армейского корпуса генерал-лейтенант В.Д. Бе- 
ляцкий, начальник штаба IV армейского корпуса генерал-лейтенант 
Н.М. Истомин, командир 2-й бригады 30-й пехотной дивизии гене-
рал-майор Н.Н. Короткевич, командир 30-й артиллерийской брига-
ды генерал-майор И.Н. Ляпунов, командир 120-го пехотного Сер-
пуховского полка полковник А.А. Потриковский, командир 119-го  
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пехотного Коломенского полка полковник А.А. Российский, на-
чальник штаба 30-й пехотной дивизии полковник И.И. Меницкий, 
командиры дивизионов, командиры батарей 30-й артиллерийской 
бригады, командиры батальонов и вообще все начальники и нижние 
чины полка и артиллерии, минский губернатор Я.Я. Эрдели, губерн-
ский предводитель дворянства А.С. Долгово-Сабуров, городской го-
лова, члены городской думы и множество других лиц.

После литургии духовенству и почетным гостям был предложен 
в офицерском собрании полка обед23.

Ольгинская лазаретная церковь, в которой служил до этого свя-
щенник Серпуховского полка, после строительства храма на Кома-
ровке утратила свое прежнее значение и сделалась к нему припис-
ной24. Службы в Ольгинской церкви стали совершаться крайне редко.

Несколько слов скажем о поощрениях и наградах, которых удос-
тоился священник Петр Репнин в прошедшие и ближайшие годы. В 
1900 г. «за отлично-усердное и ревностное исполнение пастырских 
обязанностей и за усердное исполнение преподавания Закона Божь-
его» он был награжден скуфьей. В 1905-м – камилавкой. В феврале 
1907 г. ему был высочайше пожалован орден Cвятой Анны 3-й сте-
пени «за отлично усердную службу и труды, понесенные во время 
войны с Японией». В 1909-м отец Петр получил благословение с 
грамотой от Святейшего Синода. А в мае 1910 г. был награжден си-
нодальным наперсным крестом. Кроме того он имел медаль сере-
бряную в память царствования императора Александра III на ленте 
ордена Cвятого Александра Невского, медаль в память Русско-япон-
ской войны 1904–1905 гг., медаль Красного Креста (пожалованную 
в память участия в деятельности Российского общества Красного 
Креста во время Русско-японской войны), светло-бронзовую медаль 
в память 300-летия Царствования Дома Романовых25.

В июле 1913 г. 120-й пехотный Серпуховский полк отметил свой 
100-летний юбилей26. Торжества, правда, прошли не в Минске, а в 
23 Репнин Петр, священник. Освящение церкви в 120-м пех. Серпуховском полку, 
в губ. гор. Минске. С. 111–114.
24 РГИА. Фонд 806. – Оп. 11. – Д. 174. – Л. 2.
25 Там же. Л. 3 об. – 5 об.
26 100-летний юбилей 120 пехотного Серпуховского полка // Минские епархиаль-
ные ведомости. – 1913. – № 15. – С. 405–409.
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Скобелевском лагере, куда полк вместе с другими частями 30-й пе-
хотной дивизии ходил на летние сборы27.

А спустя год Серпуховский полк ушел на войну, откуда ему уже 
не суждено было вернуться в Минск.

Как только 20 июля 1914 г. Россия официально вступила в войну 
с Германией, войска минского гарнизона стали экстренно комплек-
товаться по расписанию военного времени.

Уже 23 июля минчане провожали на фронт 119-й пехотный Ко- 
ломенский полк, а на следующий день – 120-й пехотный Серпухов-
ский полк и 30-ю артиллерийскую бригаду. Проводы состоялись 
вечером на Троицкой площади. Попрощаться с войсками и помо-
литься за них пришли не только родственники и знакомые, но и 
массы горожан. Поскольку в первые дни и месяцы войны в обще-
стве царил огромный патриотический подъем, проводы войск со-
провождались особенным народным восторгом. Даже на простых 
солдат тогда смотрели едва ли не как на эпических витязей, иду-
щих сокрушить гордого тевтона. В урочный час Минский епископ 
Митрофан (Краснопольский) отслужил напутственный «на брань» 
молебен и благословил уходящих на войну изготовленной от имени 
города иконой Божией Матери, сказав при этом «прочувствованную 
речь»28. Во время целования креста архиерей окроплял офицеров 
и солдат святой водой. Затем к воинам обратился командир полка, 
напомнив о мужестве, чести, верности, о присяге, о родине, о царе.

С Троицкой площади войска под звуки полкового оркестра и во-
сторженные крики провожающих отправились на Александровский 
вокзал Либаво-Роменской железной дороги, где их ждали железно-
дорожные составы.

Полки дивизий IV армейского корпуса после укомплектования 
перебрасывались в район литовского городка Меречь29. Корпус во-

27 Подробнее см.: Полигон : История Скобелевского военного лагеря = Firing 
Range : The History Of Skobelevsky Military Camp / В.А. Лиходедов, В.П. Пефтиев, 
Г.Э. Щеглов. – Минск : Издательский дом «Звязда», 2017. – 176 с. : ил.
28 Епархиальная хроника // Минские епархиальные ведомости. − 1914. − № 15. −  
С. 309.
29 Восточно-Прусская операция : сборник документов мировой империалистиче-
ской войны на русском фронте (1914–1917 гг.). – Москва : Госвоениздат НКО СССР, 
1939. – С. 87.
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шел в состав 1-й русской армии генерал-адъютанта П.К. фон Рен-
ненкампфа, сформированной на основе войск Виленского военного 
округа. Затем было неудачное вторжение в Восточную Пруссию, 
едва не закончившееся для русской армии катастрофой30. Тогда при 
отступлении Серпуховский полк понес большие потери.

А спустя несколько месяцев серпуховцы получили неутеши-
тельную новость из Минска: 15 декабря 1914 г. сгорела полковая 
церковь31. Пожар случился в шестом часу вечера32. Из-за сильного 
ветра пламя быстро охватило деревянное здание. «Место пожарища 
представляло огромный костер, – писала газета “Минский Голос”. –  
Вскоре рухнула колокольня с колоколами. Прибывшим пожарным 
частям трудно было подступить к пылающему зданию храма и при-
ходилось лишь ограничиваться отстаиванием окружающих постро-
ек от целой тучи искр. Локализация огня продолжалась до позднего 
вечера»33.

Церковь сгорела дотла. Из огня удалось спасти немногое. Как 
позже выяснилось, пожар случился из-за «неисправного содержа-
ния печи»34.

После ухода Серпуховского полка на фронт службы в Алексе-
евской церкви совершались нечасто. Известно, что временно в ней 
богослужения совершал иеромонах Савватий из 1-го сводного поле-
вого госпиталя. В день пожара он около часа дня приходил в храм 
вместе с церковником за Святым Дарами для причащения больного. 
По его свидетельству, в это время в караульном помещении, нахо-
дившемся под алтарем церкви, топилась печь. Иеромонах, между 
прочим, обратил внимание сторожа-солдата, чтобы тот был осто-
рожней с огнем. А в пять часов вечера прохожие заметили, что цер-
ковь горит. На пожар стал сбегаться народ. Прибежавший вместе с 
другими церковник увидел, что пламенем охвачена именно алтар-
ная часть, под которой находилось караульное помещение. По его 
заверению, «пожар начался от дымовой трубы». Выламывать дверь 
30 Постников, Н.Д. Драма в Восточной Пруссии. Судьба 1-й русской армии генера-
ла Ренненкампфа / Н.Д. Постников. – М. : Вече, 2014. – С. 143–144.
31 НИАБ. Фонд 300. – Оп. 1. – Д. 110. –  Л. 19.
32 Пожар церкви // Северо-Западная Жизнь. – 1914. – № 294 (16 декабря). – С. 4.
33 Пожар церкви // Минский Голос. – 1914. – № 1565 (16 декабря). – С. 4.
34 НИАБ. Фонд 300. – Оп. 1. – Д. 110. – Л. 19.
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церкви сторож почему-то не позволил, а ключ от нее был у иеро-
монаха Савватия, который в это время совершал вечерню в архи-
ерейской домовой церкви. Тогда церковник выломал оконную раму 
и через окно сумел вынести из ризницы горящей церкви священ-
ническое облачение, большой потир с евхаристическим набором, 
большое Евангелие, два больших креста, маленький свечной ящик, 
метрические книги, описи, документы и церковные книги. Кроме 
того из огня удалось спасти икону святителя Николая Чудотворца, 
подаренную императором Николаем II во время смотра 22 декаб-
ря 1904 г. Все остальное уничтожило пламя. Сгорел Престол и все, 
что на нем находилось: антиминс (правда, не Серпуховского полка, 
который находился с полком на фронте, а данный минским архиере-
ем на время из числа «списанных» по ветхости), два креста, напре-
стольное Евангелие, две дарохранительницы. Сгорел «мертвенник» 
вместе с металлическим сосудом. Сгорели иконостас, иконы, три 
знамени, четыре колокола и пр.

Все спасенное церковное имущество, а также оплавленные мас-
сы от колоколов и серебряных сосудов поступило на хранение воен-
ному коменданту Минска35.

Между тем выяснилось, что храм ко времени пожара не был за-
страхован. Плата за страховку не вносилась еще с мая 1914 г., и по-
тому Страховое общество не посчитало себя обязанным выплатить 
«хоть сколько-нибудь страховой премии»36.

Так, серпуховцы не только лишились своей полковой церкви, но 
и остались без всяких средств к ее восстановлению.

Чуть позже начались переговоры о передаче после войны Сер-
пуховскому полку Александро-Невской церкви на минском Воен-
ном кладбище и постройке для Коломенского полка более величе-
ственной церкви на Кошарской площади37. Но в связи с развалом 
после революции прежнего государственного устройства дело так 
ничем и не закончилось.

Вот так, совсем недолго, всего семь лет, просуществовала в 
Минске полковая Алексеевская церковь. Не много сведений сохра-

35 РГИА. Фонд 806. – Оп. 5. – Д. 9710. – Л. 5–6 об.
36 Там же. Л. 7.
37 Там же. Л. 8 об. – 9.
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нилось и о дальнейшей судьбе ее первого и единственного насто-
ятеля – священника Петра Репнина.

Известно, что 27 апреля 1915 г. ему «за отличия во время воен-
ных действий» был высочайше пожалован орден Святого Владими-
ра 4-й степени с мечами.

Летом того же года священник Петр то ли в связи с ранением, то 
ли по болезни находился на лечении в Ессентуках38.

После развала Русской армии иммигрировал в Польшу, где в 
1919–1925 гг. в сане протоиерея служил в православной церкви свя-
того Александра Невского в г. Соколка39. Дальнейшую судьбу его 
выяснить не удалось.
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THE REGIMENTAL ALEKSEEVSKAYA CHURCH IN MINSK  
AND ITS PRIOR

Priest gordey schegloV

In the article, based on archival and printed sources, a completely 
unknown story from the church history of Minsk is presented for the 
first time. The circumstances of the appearance and the reason for the 
disappearance of the military church in the name of St. Alexis, Metropolitan 
of Moscow, were reconstructed in the beginning of the XX century. Also, 
the biography of his prior, regimental priest Peter Repnin, was restored.

Keywords: 120th Infantry Serpukhov Regiment, Church history, 
Minsk, bishop Mikhail (Temnorussov), Minsk, Minsk garrison, Orthodoxy, 
Orthodox Church, priest Peter Repnin, regimental church, The First World 
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