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праблемы п’янства. Невядомы паніч (чорт) пазычыў мужыку грошы і сказаў, што той можа іх 

не аддаваць, калі заб’е чалавека, зманіць дзяўчыну ці нап’ецца гарэлкі. Жонка мужыка адказа-

ла, што “чалавека забіць – страшэнны грэх, дзеўку зманіць – грэх і сорам перад суседзямі, гарэ-

лкі напіцца – глупства”, і сама дала яму грошы на гарэлку. Скончылася гісторыя трагічна – 

гарэлка, якая сама не лічылася грахом, стала пачаткам усіх астатніх [10]. 

Папячыцельствы аб народнай цвярозасці, як установы, якія павінны былі шырыць ідэі 

цвярозасці (у выглядзе памеранага спажывання алкаголя) сярод насельніцтва штогод рабілі 

справаздачы Міністэрству фінансаў аб сваёй дзейнасці. Гэтыя справаздачы маглі выходзіць 

асобнымі выданнямі, як, на прыклад, справаздачы Магілёўскага губернскага папячыцельства.  

У фондах Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі захоўваюцца матэрыялы за 1899–1903 гг. [9]. 

Больш інфарматыўнымі з’яўляюцца агляды справаздач усіх камітэтаў, адзін з першых – “Попе-

чительства о народной трезвости в 1901 г.” – быў створаны Дз.А. Тушынскім [12].  

Дз. Булгакоўскі аб’яднаў інфармацыю аб папячыцельствах за перыяд 1895–1909 гг. [3]. Гэтыя 

выданні дазваляюць прасачыць асноўныя накірункі дзейнасці папячыцельстваў, іх асабовы і 

сацыяльны склад, выявіць дынаміку змянення колькасці членаў арганізацый, створаных імі 

ўстаноў – чайных, бібліятэк, народных дамоў; іх мерапрыемствах – чытаннях, гуляннях, святах 

і г.д. Маштабны матэрыял дазваляе таксама выявіць мясцовыя асаблівасці, адзначыць тыя 

галіны дзейнасці ў якіх губернскія папячыцельства дасягнулі найбольшых поспехаў. Так, Мін-

ская губерня па колькасці арганізацыі народных хароў займала другое месца па ўсёй Расійскай 

Імперыі, а Магілёўская – адно з першых па колькасці чайных [12, с. 17, 19]. 

Адзначаныя крыніцы адлюстроўваюць не толькі накірункі дзяржаўнай палітыкі, але і 

стаўленне да праблемы цвярозасці шырокіх слаёў грамадства, норавы насельніцтва і магчымыя 

шляхі выкаранення п’янства, і з’яўляюцца важным элементам па вывучэнню гісторыі 

паўсядзённасці і грамадскай думкі пачатку ХХ ст. 
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Чэн Юаньцзи 

ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКИХ ШКОЛ  

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА  

(по материалам Виленского учебного округа) 

 

Изучение истории церковно-приходских школ – одно из направлений в изучении истории пра-

вославной церкви. Цель статьи – раскрыть деятельность церковно-приходских школ Белорусско-

Литовских епархий: Литовской, Минской, Могилёвской и Полоцкой; а также созданной в 1900 г. из 

части Литовской православной епархии Гродненской православной епархии. Титул правящего ар-

хиерея – «епископ Гродненский и Брестский» [1] во второй половине XIX – начале ХХ века, вы-

явить специфику их деятельности, место и роль в жизни православного белорусского населения.  

Источниковую базу исследования составили материалы Национального исторического ар-

хива Беларуси и Национального исторического архива Беларуси в г. Гродно, Российского госу-
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дарственного исторического архива (РГИА, г. Санкт-Петербург). Обращение к материалам архивов 

Минска, Гродно и Санкт-Петербурга позволило глубже исследовать сведения о состоянии школ 

для христиан православного исповедания. В частности, при изучении истории церковных школ 

Минской епархии, важная информация была почерпнута из фондов 136, 242, 461 Национального 

исторического архива Беларуси [2, 3, 4]. Историю деятельности учебных заведений Витебской 

епархии помогли восстановить фонды 1297, 1430, 2531 [5, 6, 7]; Могилёвской епархии – 2257, 2280, 

2281 [8, 9, 10] в том же архиве. Фонд 803 Российского государственного исторического архива в 

Санкт-Петербурге дал сведения о церковных школах белорусско-литовских епархий и в целом о 

развитии церковно-приходских школ во второй половине XIX века в Северо-Западном крае [11]. 

Большое количество законодательных документов и правительственных распоряжений, ма-

териалов школьной статистики, отчётных документов учебных заведений, актов епархиальных 

и училищных окружных съездов духовенства дает возможность выявить политику российских 

властей по отношению к церковно-приходскому образованию. 

Полное собрание законов Российской империи позволило проанализировать отношение рос-

сийских властей к церковно-приходскому образованию на протяжении начала XIX – ХХ в.  

с точки зрения нормативных требований. Среди законодательных материалов для изучения те-

мы особую значимость имеют высочайше утвержденные уставы, положения о различных 

начальных училищах при различных ведомств. Характерной особенностью законотворчества в 

отношении Виленского учебного округа было его оформление в виде высочайше утвержден-

ных правил. Если народные училища земской России функционировали согласно «Положениям 

о начальных народных училищах» 1864 г. и 1874 г. [12, т. 39, № 41068, т 49, № 53574], то дея-

тельность училищ Северо-Западного края определяли «Временные правила» 1863 г. [12, т. 38, 

№ 39411] Ещё одна особенность – оформление основополагающих законодательных актов как 

временных с последующим закреплением за ними статуса постоянных. «Временные правила», 

принятые в 1863 г., действовали до конца XIX в. «Временные правила о взысканиях за тайное 

обучение» были утверждены в 1892 г., а отменены лишь в начале ХХ в. [13, т. 12, № 8486] 

Интересны публикации ведомственных журналов: «Журнала Министерства народного про-

свещения»и «Циркуляра по Виленскому учебному округу». Они отражали официальную пози-

цию министерства и управления округа по вопросам, касающимся начального образования.  

В «Журнале» помещалось много статей, посвященных как развитию отдельных типов началь-

ных учебных заведений Виленского учебного округа, так и характеристике сферы народного 

образования в округе в целом. Отчеты по Министерству народного просвещения, ведомству 

православного исповедания опубликованы в «Журнале». В «Циркуляре» публиковались мате-

риалы, в которых отражалась текущая жизнь начальных учебных заведений округа. 

Чтобы проследить деятельность Святейшего Синода и белорусско-литовского епархиального 

духовенства по развитию церковно-приходских школ автор обратился к опубликованным материа-

лам епархиальных и училищных съездов духовенства. Они дали представление об экономическом 

и материальном положении учебных заведений. Просмотр отчётов братств и епархиальных учи-

лищных советов, опубликованных в «… Епархиальных ведомостях», дал представление о развитии 

церковно-школьного дела на территории Беларуси в 80-х гг. XIX – начале ХХ в. Исследованию ис-

тории деятельности церковных школ помогло и использование правительственных распоряжений и 

«Правил» по церковно-школьному законодательству, опубликованных в «Епархиальных ведомо-

стях» и «Церковных ведомостях, издаваемых при Святейшем Правительствующем Синоде» [14, 

15]. Большое количество статей, затрагивающих насущные проблемы школ Духовного ведомство, 

было опубликовано в периодических изданиях. Одним из первых изданий, посвященных этой про-

блеме, стал ежемесячный журнал Киевского епархиального училищного совета «Церковно-

приходская школа». Официальным изданием Училищного совета при Святейшем Синоде стал 

ежемесячный журнал «Народное образование», выходивший с 1896 по 1917 год. В силу важности 

вопроса о церковных школах много места отводила им официальная церковная печать («Церков-

ные ведомости», «Церковный вестник»), печать как либерального направления («Русские ведомо-

сти», «Вестник Европы»), так и консервативного («Московские ведомости») [16, 17, 18]. 

Важны статистические данные министерства народного просвещения. Хотя общее количе-

ство статистических сведений, размещенных в отчетах, велико, но все они касаются только 

учебных заведений, подведомственных министерству народного просвещения. Данный недо-

статок частично компенсируется тем, что к концу 1860-х гг. большинство начальных училищ 
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перешло в подчинение этого министерства. Для создания полной картины в отчетах не хватает 

сведений о церковных школах, подведомственных Синоду. Вместе с тем в этом ведомстве – 

при Синодальном училищном совете – существовал собственный статистический отдел. На ос-

новании статистических материалов, хранящихся в совете, и отчетов обер-прокуроров был под-

готовлен и издан сборник «Статистические сведения о церковных школах Российской импе-

рии», охвативший период с 1884 г. по 1909 г. [19] 

К отчетным материалам принадлежат доклады и записки министров народного просвеще-

ния, попечителей Виленского учебного округа, Виленских генерал-губернаторов и граждан-

ских губернаторов, поступавшие на имя императора, а также в центральные и высшие учре-

ждения империи. По ним можно узнать позицию авторов по вопросам развития народного об-

разования, проследить влияние мнений конкретных чиновников на корректировку образова-

тельной политики. Большая часть источников подобного вида хранится в РГИА в Санкт-

Петербурге и в Рукописном отделе Российской национальной библиотеки [20–26].  

Одним из источников является мемуарная литература. История литовской семинарии отра-

жена в воспоминаниях митрополита Литовского и Виленского Иосифа, Пинского училища –  

в воспоминаниях священно-и церковнослужителей Полоцкой епархии. 

Таким образом, история школ православного духовного ведомства в белорусско-литовских 

губерниях во второй половине XIХ – начале ХХ в. представлена в источниках разного типа, 

которые позволяют комплексно изучить данную проблему. 
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Панков Ю.В. 

НЕМЕЦКИЕ ПОЧТОВЫЕ ОТКРЫТКИ ВРЕМЕН ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ  

КАК ВИЗУАЛЬНЫЙ И ЭПИСТОЛЯРНЫЙ ИСТОЧНИК  

(на примере письма ландштурмана Эмиля Воллерманна) 

 

В 2014 г. во всем мире отмечалось 100-летие со дня начала Первой мировой войны. К этой 

дате издавались целые серии научных трудов и публикаций, в т.ч. и в Беларуси. Исторические 

источники по данной теме также не были оставлены в стороне. К примеру, в Минске был издан 

сборник документов «Беларусь в годы Первой Мировой Войны (1914–1918)», в котором были 

опубликованы материалы, хранящиеся в Национальном историческом архиве Республики Бе-
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