
Исходя из всего выше сказанного можно получить представление о том, 
какие вопросы в процессе становления личности молодого представителя 
шляхетского необходимо было воспитывать в первую очередь: патриотизм, 
готовность служить великому князю лично и всему государству в целом, со
блюдение законодательства государства и т.д.
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S U M M A R Y
The paper examines questions o f legal and psychological education o f the young 

gentry of the Great Principality of Lithuania in the XVP century. Research was carried 
out on the basis of publications of research workers of the P.M. Masherova State 
University, Vitebsk on various problems of socialization and the documentary material 
contained in the legislative acts of the Great Principality o f Lithuania o f the XIV-XVP 
centuries. In resulted in singling out basic institutions and agents o f socializing and 
educating the young citizen to which main attention was paid in the Statute. The 
problem of their use by legislation and degrees of influence on the youth o f the state 
being formed in spiritual and legal respect is considered.
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Н.В. Старкова

Полоцкий Спасо-Ефросиньевский 
монастырь в XIX -  нач. XX вв.)

Одной из наименее разработанных тем современной исторической науки 
является история православной церкви. За последнее время интерес к дан
ной проблеме возрос, но масштабы ее изучения, количество и качество тру
дов не всегда соответствуют важности данной проблемы. Одной из причин 
такого положения можно назвать неполное использование новых источников, 
многие из которых остаются пока достоянием архивов.

Имеющиеся в данной области исследования можно разделить на 3 перио
да: дореволюционный, советский (до конца 80-х годов), работы последних
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лет. До 1917 г. история православной церкви освещена наиболее полно. Од
нако работы этого периода не лишены определенных политических установок, 
связанных с тесным взаимодействием церкви и государства, в частности, с 
политикой русификации на территории Беларуси, определенную роль в кото
рой играла православная церковь.

В советское время история православной церкви мало изучалась, а в 
имевшихся работах содержалось очень много идеологических штампов, кото
рые мешали объективному освещению этой проблемы.

В последнее время в периодической печати появляется всё больше публи
каций, в которых авторы по-новому освещают вопросы истории православной 
церкви, её взаимоотношения с государством, структуру её институтов, значе
ние в духовной жизни людей, в национальной культуре. Однако до сих пор от
сутствует обобщающее исследование по истории русской православной церк
ви. В частности, очень мало разработан вопрос об институте монашества в 
русской православной церкви.

В нашей работе мы обратились к истории одного из древнейших монастырей на 
территории Беларуси -  Полоцкого Спасо-Ефросиньевского женского монастыря.

На сегодняшний день имеется несколько небольших работ, посвящённых 
Полоцкому монастырю. В дореволюционное время -  это краткий очерк
А. Сапунова и несколько статей в «Полоцких Епархиальных ведомостях», автора
ми которых являются священнослужители. В советское время упоминание о мо
настыре встречается в книге В. Орлова «Ефросинья Полоцкая». Работа эта носит 
больше публицистический характер, поэтому некоторые факты не соответствуют 
действительности (неверно указаны даты закрытия монастыря в начале и сере
дине XX века). В связи с вышесказанным в своих исследованиях мы основыва
лись на материалах архивов. Часть документов, касающаяся истории монастыря 
до 1917 года,'изучалась в Национальном историческом архиве Республики Бела
русь. Эти документы представляют собой отчеты игумений монастыря, писавшие
ся в Духовную Консисторию, переписку между монастырем и духовной консисто
рией по различным хозяйственным и религиозным вопросам.

Часть материалов -  в государственном архиве Витебской области, где на
ходятся ставшие недавно доступными дела Совета по делам религиозных 
культов при Совете Министров СССР.

Полоцкий Спасо-Ефросиньевский монастырь был основан представитель
ницей княжеского рода Ефросиньей Полоцкой, необходимые для его строи
тельства средства выделил отец основательницы. История "возникновения 
монастыря нашла поэтическое отображение в Житии Ефросиньи Полоцкой 
[1]. Она повествует, что Ефросинья родилась в семье князя Святослава. Де
вочку назвали Предслава. Став взрослой, она выбрала путь служения Богу и 
приняла постриг. Согласно легенде, после всенощного стояния двенадцати
летней Ефросинье приснился сон, в котором ангел привел ее в местность под 
названием Сельцо, где находилась деревянная церковь Спаса и каменный 
храм -  гробница полоцких епископов, и приказал построить тут монастырь. 
Сон этот повторился три раза, после чего началось строительство монастыря, 
окончание которого несколько дней праздновал весь город.

После смерти Ефросиньи монастырь еще четыре столетия находился под 
покровительством полоцких князей. В 1563 году Иван Грозный завоевывает 
Полоцк. Перед тем, как город оказался в руках у русского царя, монахини по
кинули свою обитель. Так монастырь перестал существовать.

В 1579 году городом завладел Баторий, который учредил иезуитский колле
гиум и отдал почти все полоцкие монастыри (их в то время было четырна
дцать), в том числе и Спасо-Ефросиньевский со всеми принадлежащими ему 
угодьями и именьями, иезуитам.
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В 1654 году Полоцк завоевал Алексей Михайлович, прозванный Тишайшим. Он 
вновь вернул монастырь православной церкви. Но в руках русских Полоцк пробыл 
лишь до 1667 года, в котором по Андрусовскому миру был вновь возвращен 
Польше. В связи с этим монастырь опять перешёл в руки иезуитов, которые вла
дели им до 1820 года. За это время Спасская церковь была превращена в костел. 
На месте монастырского жилого здания, снесенного из-за ветхости, была по
строена двухэтажная каменная летняя резиденция для иезуитских генералов.

После изтания иезуитов, по свидетельству Сапунова, храм находился в очень 
плохом состоянии, чему способствовало то, что в последние годы пребывания в 
монастыре иезуитов Спасская церковь не использовалась для культовых целей. 
Однако проделанная иезуитами «круглая голова с железным крестом» свидетель
ствует об использовании здания в качестве костела какое-то время.

С момента присоединения западных земель к России монастыри и церкви 
различных конфессий начинают преобразовываться в православные. В 1840 году 
состоялось открытие Спасо-Ефросиньевского монастыря, который был при
числен к разряду первоклассных с определенным штатом монашествующих и 
ежегодным денежным содержанием от казны.

В 1843 году из-за большого количества прихожан строится еще одна мона
стырская церковь (Теплая). Однако, и эта церковь не в состоянии была вме
стить всех прихожан, и в 1893 году, 25 мая был заложен храм, получивший 
название Воздвиженский. Он был пятиглавым и имел три престола. Строи
тельство осуществлялось на епархиальные средства и на пожертвования, со
бранные монахинями в различных городах России.

Таким образом, к концу XIX века Спасский монастырь имеет уже три церкви, 
что способствует увеличению его популярности, а, следовательно, и числа же
лающих стать его обитательницами. В связи с этим на территории монастыря 
на протяжении всего времени его существования одет непрерывное строитель
ство новых жилых помещений. В начале 1844 года строится двухэтажный дом 
для настоятельницы и размещения училища при монастыре. В 1878 и 1898 го
дах строятся еще два училищных дома. В 1876 году -  деревянный жилой дом 
для монахинь, в 1882 году -  каменная, покрытая железом колокольня, под кото
рой помещались четыре кельи и книжная лавка. В 1889 и 1901 годах были по
строены жилые дома для монахинь, в 1895 году -  училищная больница.

Кроме этого, в распоряжении Спасо-Ефросиньевского монастыря имелось 
320,64 десятин земли, которые делились на «удобные»: занятые под огород, 
сад, пахоту, сенокос, и «неудобные», составлявшие всего 35,6 десятины [2]. В 
1813 году на земле монастыря был построен кирпичный завод с голландскими 
печами. Завод производил кирпичи для собственных нужд монастыря. В 
1910 году был устроен водопровод.

Одним словом, монастырь имел обширное хозяйство, скот, сельскохозяй
ственный инвентарь, при помощи которого обрабатывалась земля, т.е. одной 
из статей дохода было ведение сельского хозяйства, связанные с которым 
работы выполняли послушницы и монахини. Большую половину их составля
ли крестьянки, привыкшие к такой работе с детства.

Сельскохозяйственные продукты шли, в основном, на обеспечение питания 
монахинь. Небольшая часть продукции продавалась. Например, в 1914 году 
за проданную сельскохозяйственную продукцию было выручено 2650 рублей 
[2, оп.1, д. 12, л. 7].

Деньги, полученные от продажи и аренды, расходовались по нескольким 
статьям. Часть из них шла на строительство, часть -  на ремонт уже построен
ного и находящегося в эксплуатации. Обращает на себя внимание тщатель
ность ухода за постройками. Так, в 1866 году ремонтируется снаружи Спасская 
церковь, в 1870 году она перекрашивается, в 1885 году обновляется в ней живо
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пись, в 1887 году она полностью ремонтируется, в 1906 году -  покрашена крыша, 
в 1907 году -  живопись на стенах и иконы покрыты лаком, в 1910 году -  церковь 
побелена снаружи. Практически ежегодно проводятся ремонтные работы и в не
давно построенном Воздвиженском храме, и в жилых помещениях.

Оставшаяся часть дохода шла на закупку различных товаров. Приобрета
лась мука для выпечки просфор и изделий монастырской бараночной пекар
ни. При этом за муку платилось 828 рублей, а доход от продажи просфор со
ставлял 2015,7 рублей в год [2, оп.1, д. 51, л. 20]. Закупались также материалы 
для монастырской живописной мастерской и рукоделия монахинь. На покупку 
затрачивалось 167,7 рублей, а выручка с продажи изделий монастырской жи
вописной мастерской и рукоделия составлял 552,2 рубля [2, оп. 1, д. 75, л. 6].

Таким образом видно, что монастырь вкладывал полученные от использо
вания его частной собственности деньги в закупку товаров, которые приноси
ли, в свою очередь, дополнительный доход.

Одной из важных причин хорошего состояния монастырского хозяйства явля
лось его умелое ведение, прежде всего -  строгая отчетность в делах: учет прихо
дов и расходов, подробные описи имущества. Кроме того, хозяйство велось в ре
жиме строгой экономии, при котором потребление сводилось к минимуму.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что мона
стырское хозяйство представляло собой разветвленную, четко налаженную и 
отрегулированную систему, приносящую стабильные доходы, которые обес
печивали расширение монастыря.

Теперь обратимся к внешним источникам доходов. Одним из них были го
сударственные выплаты: 3370 рублей ежегодно [2, оп. 1, д. 20, л. 4]. Кроме 
этого, из государственной казны выделялись денежные средства на ремонт и 
строительство монастырских зданий. Другим источником доходов являлись 
добровольные пожертвования верующих. В монастырской церкви стояла 
братская кружка, куда верующие клали деньги. Поступление производились и 
отдельными лицами в виде крупных сумм или частей собственности.

К тому же причиной усиления монастыря являлось увеличение его ВЛИЯНИЯ 
в результате успешной религиозной деятельности. Одним из важных средств 
привлечения верующих были святые реликвии, имеющиеся в каждом мона
стыре. В Полоцком находился крест Ефросиньи, который сразу после откры
тия обители был возвращен ей и помещен в Спасской церкви [2, оп. 1, д. 106, 
л. 8]. В 1841 году было совершено перенесение из Киева частиц мощей пре
подобной Ефросиньи, а в 1910 году мощи были перенесены полностью.

Еще одним фактором, способствующим численному увеличению состава 
монастыря, являлось наличие при нем училища, готовившего преподаватель
ниц для церковно-приходских школ. Многие его выпускницы оставались в мо
настыре, становясь послушницами, а затем совершали постриг. Училище на
чало свою деятельность в 1844 году. Постепенно число учащихся росло (в 
1864 г. -  23, в 1897 г. -  117). В училище преподавали монахини. Это было од
ним из послушаний. В целом же работа монахинями и послушницами выпол
нялась самая разнообразная: сельскохозяйственная, в монастырской пекар
не, рукоделие -  монастырские изделия всегда славились тщательностью. Тя
желую физическую работу в основном выполняли послушницы. В Спасском 
монастыре число послушниц все время росло (в 1842 г. -  5 [2, оп. 1, д. 112, л. 10], 
в 1864 г. -7 9  [2, оп. 1, д. 113, л. 7], в 1910 г. -  148 [2, оп. 1, д. 116, л. 10]). По
полнение монашествующих шло в основном за счет крестьянок, которые 
охотно шли в монастырь (особенно после отмены крепостного права, когда 
многие крестьяне остались без земли, и порой единственным выходом для 
женщин оказывался путь в монастырь).
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Возраст монахинь и послушниц колебался от 23 до 84 лет, но соотношение 
различных возрастных групп со временем меняется. Если вначале большин
ство составляли 40-50-летние женщины, то к концу XIX века -  30-40-летние. 
Было даже несколько 16-17-летних девушек.

Представляя собою самостоятельно функционирующую систему, мона
стырь не был изолирован от мира, поскольку, входя в структуру церкви, был 
включен в государственный аппарат, а, следовательно, подчинялся не только 
церковным уставам, но и государственным законам, которые регламентиро
вали различные стороны монастырской жизни, оговаривая вопросы об иму
ществе монастыря и монахинь, поведение монахинь вне стен монастыря, ие
рархии церковных чинов. Но непосредственно государство в дела монастыря 
не вмешивалось. Строгий контроль над его деятельностью велся через Ду
ховную Консисторию, куда ежегодно приходил подробный отчет о деятельно
сти монастыря, содержащий сведения о состоянии всех монастырских по
строек, о составе монахинь с указанием возраста, сословной принадлежности, 
места жительства до поступления в монастырь, характеристики.

Кроме того, через Духовную Консисторию решались все вопросы духовного и 
хозяйственного плана: от разрешения на постриг до перенесения скотного двора.

На основании всего вышеизложенного можно сделать вывод о значитель
ном усилении Спасо-Ефросиньевского монастыря за период его деятельности 
с 1840 года. Этому способствовали как общие социально-политические при
чины, так и его успешная хозяйственно-религиозная деятельность, что было 
обусловлено жестко регламентированной и умело планируемой системой 
внутримонастырской жизни.

При этом монастырь на протяжении всего времени своего существования 
взаимодействовал с государством, занимая в его системе определенное ме
сто и находясь в зависимости от его политики, которая в XIX -  нач. XX вв. 
способствовала расширению и укреплению монастыря.
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В.А. Прокопик

Порядок образования товарищества 
собственников жилья

Приватизация жилищного фонда и активное жилищное строительство привели 
к появлению множества собственников жилых и нежилых помещений. Появление 
под одной крышей в многоквартирном доме разных собственников делает необ
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