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В отечественной историографии недостаточно изучена история право-
славных братств Беларуси начала XX в., в том числе и их культурно-
просветительская деятельность. Не является исключением и Витебское 
епархиальное Свято-Владимирское братство. В дореволюционной и постсо-
ветской исторической литературе затрагивались только отдельные аспекты 
культурно-просветительской деятельности Витебского братства в начале  
XX в. (исследования протоиерея A.M. Матюшенского, Д.И. Довгялло, Е.Д. То-
гулевой и Н.С. Моторовой, диакона Димитрия Шульги, Г.Н. Шейкина) [1–5]. 
Наиболее разработанной в отечественной исторической литературе оказа-
лась тема деятельности братства по охране памятников церковной старины, 
то есть деятельность Витебского церковно-археологического музея (работы 
Л. Хмельницкой, И.В. Гребенчука, А.А. Гужеловского) [6–8]. Поэтому данная 
статья является попыткой восполнить пробел в национальной исторической 
науке. В связи с этим определены следующие задачи: 

– рассмотреть и выявить специфику развития Витебского Свято-
Владимирского братства в начале XX в.; 

– определить и проанализировать различные способы культурно-просве-
тительской деятельности братства в указанный период; 

– раскрыть характер и направленность деятельности Витебского братства. 
Витебское Свято-Владимирское епархиальное братство было учреждено  

8 ноября 1887 г. Первоначально оно было основано, главным образом, для 
управления и организации церковно-приходских школ в Полоцкой епархии.  
В отличие от других епархиальных братств Беларуси Свято-Владимирское 
братство в 1892 г. учредило во всех уездных городах Витебской губернии, 
кроме г. Полоцка, свои уездные братские отделения.  

Отрицательно на братское движение повлияла деятельность приходских 
попечительств, которые были созданы почти во всех приходах и занимались 
фактически одинаковой с братствами деятельностью: благотворительной, 
религиозно-просветительской и церковно-устроительной. Братству же прихо-
дилось фактически дублировать деятельность как приходских попечительств 
(по целям и характеру деятельности), так и союза православных приходов (по 
масштабам деятельности). Только в отличие от братств последние не требо-
вали от своих участников внесения членских взносов, что также негативно 
сказывалось на братском движении. 

Культурно-просветительская деятельность Витебского епархиально-
го Свято-Владимирского братства в начале XX в. В начале XX столетия 
Витебское братство оказывало значительную материальную помощь школам. 
Например, в 1901 г. оно израсходовало на эти цели 498 рублей 29 копеек,  
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в 1903 г. – 476 рублей 6 копеек, в 1906 г. – 638 рублей 74 копейки [9–11].  
Причем помощь оказывалась братством в основном учебным заведениям  
Св. Синода. 

Братство преимущественно помогало церковным школам. В большинстве 
случаев оно выделяло пособия на ремонт и содержание отдельных школ. 
Временами оказывало материальную помощь учителям, а в 1908 г. учредило 
4 стипендии для учениц Яновичской второклассной женской школы. Помогало 
иногда братство и средним учебным заведениям Св. Синода: Спасо-
Евфросиниевскому женскому училищу и Витебской духовной семинарии. 

В отличие от предшествующих периодов Свято-Владимирское братство в 
начале XX в. стало больше обращать внимания на благотворительно-
просветительскую деятельность. Оно в указанный период учреждало стипен-
дии для учащихся и выделяло средства на создание обществ помощи нуж-
дающимся ученикам. 

Тогда же Витебское епархиальное братство продолжало заниматься орга-
низацией в Полоцкой епархии внебогослужебных чтений и бесед. Благодаря 
усилиям братства внебогослужебные чтения и беседы вошли в обычную 
практику церковно-приходской жизни этой епархии. Они проводились свя-
щенниками в воскресные и праздничные дни почти во всех приходах. 

В конце XIX – начале XX в. братство старалось придать таким народным 
чтениям и беседам правильную организацию. Однако, несмотря на все свои 
старания, братство в 1908 г. вынуждено было признать: «... что эти чтения не 
имеют правильной организации и носят характер внебогослужебных собесе-
дований в церквах» [12, с. 550]. 

В 1900-е гг. организовывались от имени Витебского епархиального братст-
ва чтения при местной духовной семинарии. В помещении образцовой на-
чальной школы при духовной семинарии проводились чтения для простого 
народа, а в классном здании самой семинарии – для интеллигенции и уча-
щейся молодежи. 

В проведении чтений для простого народа принимали участие семинарис-
ты старших классов под руководством своих преподавателей. В 1901 г. такие 
чтения были устроены во все праздничные и воскресные дни с 21 января до 
Пасхи, а затем в ноябре и декабре. Исполнение семинаристами различных 
духовных песнопений в начале, конце и в перерывах между чтениями, бес-
платный характер чтений, показ слушателям цветных слайдов привлекали 
большое количество посетителей. Так, в 1901 г. на каждом чтении присутст-
вовало от 100 до 200 человек [9, с. 840]. 

В конце 1901 г. были восстановлены религиозно-нравственные чтения для 
интеллигенции и учащейся молодежи. В 1901–1902 гг. было проведено по два 
таких чтения в каждый год [9, с. 840–841; 13]. 

В отличие от бесплатных чтений для простого народа, проводимых семи-
наристами, вход на эти чтения был платным для интеллигенции. Слушатель 
должен был заплатить от 15 до 50 копеек в зависимости от занимаемого ря-
да. Вход для учащихся на такие чтения не оплачивался. В перерывах между 
чтениями хор семинаристов исполнял духовные песнопения. 

Третьим средством просветительской деятельности братства являлось 
распространение в народе литературы духовного содержания и предметов 
религиозного характера. С целью распространения среди простого народа 
книг и брошюр религиозно-нравственного содержания, учебников и пособий 
для церковных школ, миссионерских изданий, крестиков и икон православно-
го письма и хорошего качества, медальонов с изображениями святых и дру-
гих предметов религиозного культа по доступным ценам братство создавало 
иконно-книжные склады. В начале XX в. Свято-Владимирское братство от-



 13 

крыло 5 уездных братских складов: Велижский (в 1902 г.), Режицкий  
(в 1903 г.), Двинский, Себежский (в 1907 г.), Полоцкий (в 1909 г.). В результате 
Свято-Владимирское братство имело в г. Витебске центральный епархиаль-
ный склад, а во всех уездных городах уездные отделения этого склада. 

Церковные предметы и религиозно-нравственная литература не только 
продавались братством, но и в большом количестве бесплатно раздавались 
народу, особенно в дни больших церковно-общественных праздников и тор-
жеств. 

Для распространения в народе религиозно-нравственного просвещения 
Свято-Владимирское братство занималось также и устройством бесплатных 
библиотек. В феврале 1904 г. была открыта епархиальная братская библио-
тека-читальня в г. Витебске. Она была создана как для удовлетворения по-
требностей населения в чтении книг богословского и церковно-исторического 
содержания, так и для содействия духовенству в его религиозно-
просветительской и «научной» деятельности. 

В библиотеку поступало также немало подаренных книг. Больше всего книг 
передал библиотеке епископ Полоцкий и Витебский Серафим, благодаря ко-
торому она была открыта. На протяжении 6 лет им было пожертвовано в биб-
лиотеку 588 книг. Поэтому епархиальная библиотека с 7 августа 1911 г. (по-
сле его перевода в Иркутскую епархию) по решению общего братского собра-
ния стала носить название «Серафимовской». 

С 1907 г. к братской библиотеке была присоединена библиотека епархи-
ального противораскольнического и противосектантского миссионерского ко-
митета. 

При открытии в библиотеке находилось всего 183 книги религиозно-
нравственного и философского содержания. Постепенно число книг в ней 
возросло. К началу 1910 г. насчитывалось до 1205 книг. В богословском отде-
ле имелась 451 книга, по философии, психологии и логике –139, по истории 
церкви – 185, рассказов и повестей – 181, проповедей – 39 и «по другим 
предметам знаний» – более 200 книг [14]. 

Деятельность епархиальной братской библиотеки-читальни имела боль-
шое просветительское значение для жителей г. Витебска, так как читатели 
получали в ней книги бесплатно. 

Витебское братство также постоянно заботилось о пополнении книжного 
фонда уже существующих приходских и школьных библиотек. Братский совет 
заботился о наличии во всех церковно-приходских библиотеках епархии наи-
более важных, с его точки зрения, периодических изданий и брошюр. Так, в 
1902 г. братский совет предложил всем своим отделениям выписать школь-
ный журнал «Божья нива» для тех школ, которые не имели средства на его 
приобретение [13, с. 236].  

В целом, братство постепенно сосредоточило в собственных руках попол-
нение книжного фонда всех церковных библиотек, существующих в Витеб-
ской губернии. По распоряжению Полоцкой духовной консистории даже биб-
лиотеки благочиннических округов обязаны были выписывать книги через со-
вет Свято-Владимирского братства. 

Развернувшееся в 1905 г. революционное движение подтолкнуло Витеб-
ское Свято-Владимирское братство обратить большое внимание на свою из-
дательскую деятельность. По предложению правящего архиерея Полоцкой 
епархии братский совет в 1905 г. постановил приступить к изданию листков 
для народа, направленных как против революционной пропаганды, так и со-
действующих укреплению в народе «истинной» веры и благочестия. Так как 
листки планировалось не продавать, а бесплатно раздавать, то братский со-
вет обратился за материальной помощью к ряду организаций и должностных 



 14 

лиц Витебской губернии. Эти лица и учреждения откликнулись на просьбу 
братства и выделили некоторые средства. Так, Общество попечения о на-
родной трезвости передало на издание народных листков религиозно-
нравственного и патриотического содержания 219 рублей. 

В результате, братство издало большое количество таких листков. Так, в 
течение 1905–1906 гг. братством было выпущено 10000 экземпляров посла-
ний Св. Синода к народу, 10000 листков, посвященных прекращению аграр-
ных беспорядков, 8000 листков по поводу выборов членов в Государственную 
думу, 10000 брошюр священника К. Зайца «О католической вере», 4000 эк-
земпляров проповеди Иоанна Кронштадтского, опровергающей слухи об его 
переходе в католичество [11, с. 392]. 

В 1905 г. в ведение братского совета было передано издание «Полоцких 
епархиальных ведомостей». Это было сделано как с целью улучшения мате-
риального положения периодического издания полоцкого духовенства, так и 
ради облегчения деятельности братства по изданию брошюр и листков. Имея 
свое периодическое издание, братство могло более успешно решать собст-
венные просветительские задачи. Передача братству «Епархиальных ведо-
мостей» оказалось выгодной как самой редакции, так и братству. 

Братство, имея свой периодический печатный орган, в 1907 г. поддержало 
издание «Витебских губернских ведомостей». По предложению епископа Се-
рафима оно ассигновало 2000 рублей на выписку этой газеты (500 экземпля-
ров) в церковные школы и беднейшие приходы Витебской губернии [15]. Ви-
тебское братство помогло сохранить эту правую «русскую» газету и в 1910 г. 
Поэтому в состав ее редакции с этого времени были включены два члена 
братства. Они имели право докладывать губернатору как почетному попечи-
телю братства обо всех желательных улучшениях по выпуску данного перио-
дического издания. 

Занимаясь выпуском в свет «Полоцких епархиальных ведомостей», Ви-

тебское братство продолжало в начале XX в. издавать книги. Так, по случаю 

празднования 100-летнего юбилея Витебской духовной семинарии и Витеб-

ского мужского духовного училища совет братства издал на братские средст-

ва книгу Д.И. Довгялло под названием «100-летие Витебской духовной семи-

нарии» и юбилейные записки И.И. Щеглова «К столетию Витебского духовно-

го училища. 1810. З0.Х.1910». 

В целом, братство принимало активное участие в организации торжеств, 

посвященных важнейшим церковно-общественным событиям и праздникам. 

Подобные мероприятия содействовали подъему религиозных чувств у мест-

ного населения, знакомили его с историей родного края и текущими важней-

шими церковно-общественными событиями. К организации праздников брат-

ство приглашало и привлекало духовенство епархии, преподавателей сред-

них и низших духовных и учителей начальных церковных учебных заведений 

православного духовного ведомства. В результате лица, работающие в раз-

личных учреждениях Св. Синода, поневоле вовлекались в братскую деятель-

ность. В то же время совместное празднование отмечаемых торжеств содей-

ствовало сближению братства с населением и приходского духовенства со 

своими прихожанами. Поэтому братство придавало большое значение дос-

тойному проведению торжеств. 

Братство составляло программы праздников в г. Витебске и во всей епар-

хии, выделяло деньги на приобретение книг и брошюр соответствующей те-

матики, издавало на собственные средства литературу, организовывало чте-

ния и беседы, а также проводило ряд других мероприятий, посвященных па-

мятным датам. Например, в 1912 г. Свято-Владимирское братство ассигнова-
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ло 1000 рублей на возведение в г. Витебске памятника героям войны 1812 г. 

По случаю празднования 100-летия Витебской духовной семинарии оно едино-

временно выделило в 1907 г. 300 рублей в создаваемый фонд общества вспо-

моществования нуждающимся ученикам местной духовной семинарии.  

В честь торжеств, посвященных 100-летнему юбилею Витебского мужского ду-

ховного училища, в 1911 г. также ассигновало 100 рублей в создаваемый фонд 

общества помощи нуждающимся ученикам данного училища. По случаю  

1500-летия со дня кончины Св. Иоанна Златоуста Витебское братство в октябре 

1908 г. открыло постоянный Златоустовский проповеднический кружок. Задачей 

кружка являлось развитие проповедничества среди пастырей Полоцкой епархии 

через устройство проповеднических собраний, выписку лучших руководств по 

проповедничеству, приглашение выдающихся ораторов, изучение риторики. 

В начале XX в. Витебское братство продолжало проводить мероприятия 

по охране памятников церковной старины и изучению истории Полоцкой 

епархии. При братстве существовал епархиальный церковно-археологичес-

кий музей. В 1904 г. он был открыт для посетителей. Например, в 1906 г. 

епархиальный музей посетило до 1500 человек. Ученики некоторых учебных 

заведений г. Витебска посещали музей целыми классами во главе со своими 

учителями. С экспозицией музея знакомились люди не только православного 

исповедания, но и старообрядцы. Последние больше всего интересовались 

старопечатными и рукописными богослужебными книгами. 

В начале второго десятилетия XX в. Витебское братство включилось в борьбу 

с пьянством. Оно выписывало и распространяло в народе листки и журналы, на-

правленные против алкоголизма. По инициативе братства во многих приходах 

Полоцкой епархии были открыты общества трезвости. Для отвлечения насе-

ления от питейных заведений оно организовывало внебогослужебные беседы 

и чтения на религиозно-нравственные и патриотические темы. 

Таким образом, в начале XX столетия Витебское епархиальное братство 

активно занималось культурно-просветительской деятельностью. 

Заключение. Следовательно, в начале XX в. Витебское епархиальное 

Свято-Владимирское братство содействовало открытию приходских братств 

на территории Витебской губернии и проводило ряд мероприятий по активи-

зации деятельности своих уездных братских отделений. В отличие от некото-

рых епархиальных братств Беларуси оно пыталось возродить братское дви-

жение не только под своим контролем, но и руководством. Одним из первых 

среди братств Беларуси обратило серьезное внимание на миссионерскую и 

экономическую деятельность. В то же время Витебское братство не оставля-

ло культурно-просветительской деятельности. Значительное увеличение до-

ходов позволило братству расширить этот вид деятельности и усилить свое 

влияние на церковную жизнь в Витебской губернии. Благодаря поддержке епи-

скопа Серафима Витебское братство сосредоточило в собственных руках 

обеспечение церквей и населения Полоцкой епархии церковными предметами 

и религиозно-нравственной литературой, взяло в свое ведение издание перио-

дического органа православного духовенства Полоцкой епархии. Братство на-

столько усилило влияние на церковную жизнь епархии, что даже явилось ини-

циатором и организатором пастырских собраний. 

Культурно-просветительская деятельность братства в начале XX в. была 

направлена, как и в XIX в., на укрепление позиций русской культуры и право-

славия в Витебской губернии. Оно старалось, прежде всего, содействовать 

«утверждению истин и правил Православной веры христианской в пределах 
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Полоцкой епархии». 

Для достижения поставленной цели братство поддерживало и развивало 

ранее проводимые мероприятия: оказывало школам материальную помощь, 

организовывало библиотеки и постоянно заботилось о пополнении их книжно-

го фонда, организовывало внебогослужебные чтения и беседы на религиоз-

но-нравственные и церковно-исторические темы, открывало братские склады 

для продажи и бесплатной раздачи населению церковных предметов и ду-

ховной литературы. Помимо этого братство заботилось как о развитии цер-

ковно-археологического музея, так и о достойном проведении населением 

различных праздников и торжеств. В отличие от предшествующих периодов 

Витебское братство стало активнее заниматься издательской и благотвори-

тельно-просветительской деятельностью, утверждением среди населения 

трезвого образа жизни. Правда, не всегда удавалось достичь желаемых ре-

зультатов. Братству так и не получилось составить церковно-историческое 

описание церквей и приходов Полоцкой епархии. Тем не менее, оно делало 

все от него зависящее для пробуждения религиозных чувств у местного пра-

вославного населения. 
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