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Во второй половине XIX – начале XX в. в условиях активизации цер-
ковной и общественной жизни православное духовенство Беларуси выпол-
няло ряд социальных задач. На рост активности православного духовенства 
белорусско-литовских епархий и в поручении ему ряда социальных функ-
ций повлияли события восстания 1863–1864 гг. По мнению самих чинов-
ников, вопросы благотворительности, попечения и культурно-просвети-
тельские задачи, в частности организацию и распространение школьного 
дела, в этих епархиях можно доверить лишь православному духовенству. 
Православное духовенство Полоцкой епархии, как и в целом духовенство 
нашего региона, осуществляло эту деятельность главным образом в рамках 
сословных и церковно-общественных организаций. Степень участия духо-
венства Полоцкой епархии в той или иной социальной сфере зависела как 
от смены приоритетов политики царского правительства, так и распоряже-
ний местного епархиального руководства. 
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Социальные вопросы в рамках сословных организаций духовенство 
решало на съездах различных уровней (епархиальных, окружных училищ-
ных, благочинных). Предметом обсуждения на съездах стали следующие 
задачи: материальное обеспечение представителей духовенства, организа-
ция школ, финансирование духовных учебных заведений, поддержка спо-
собных учеников, вопросы организации учебного процесса: участие в со-
здании и изменении учебных программ, открытие дополнительных клас-
сов, введение вспомогательных дисциплин.  

Важным направлением в развитии социальной деятельности духовен-
ства являлось оказание помощи бедным учащимся духовно-учебных заве-
дений. Вопросы финансирования, оказания материальной поддержки уче-
никам решались не только постановлением сословных съездов духовен-
ства, но и вошли в компетенцию специально учрежденных соответствую-
щих обществ для оказания помощи бедным учащимся духовно-учебных за-
ведений. Это в значительной степени позволило расширить и конкретизи-
ровать формы оказания помощи учащимся и контролировать их строгую 
адресность. Из отчетов епархиальных съездов духовенства Полоцкой епар-
хии прослеживается нерешенность вопроса обеспечения незащищенных 
категорий духовенства (малоимущим и инвалидам духовного звания, вдо-
вам, детям-сиротам и др.). Несмотря на введение государственного пенси-
онного обеспечения, оно не охватило все категории духовенства. Поэтому 
православное духовенство было вынуждено через церковные сословные 
органы находить средства на социальное обеспечение нуждающимся ли-
цам духовного звания и их семьям. Наибольшую нагрузку в организации 
оказания социальной помощи духовенству выполняло такое учреждение, 
как епархиальное попечительство о бедных духовного звания, в обязанно-
сти которого и входило оказание помощи наиболее незащищённым слоям 
духовенства – вдовам, сиротам, больным, престарелым. В качестве оказа-
ния социальной помощи попечительства использовали выдачу различного 
вида пособий, обеспечивали нуждающихся бесплатными лекарствами, а в 
случае необходимости оплачивали лечение в больницах. Поскольку основ-
ной капитал попечительства формировался преимущественно из добро-
вольных пожертвований духовенства, размер которых не фиксировался и 
не регулировался, поэтому епархиальный съезд духовенства Полоцкой 
епархии установил отчислять из сумм жалования священно-церковнослу-
жителей 3 % ежегодно [3, с. 330]. Однако духовенству не удалось создать 
стройной системы социальной взаимопомощи, поскольку количество нуж-
дающихся в помощи постоянно увеличивалось, что значительно превы-
шало запланированные отчисления. Тем не менее, в рассматриваемый пе-
риод, даже небольшие средства, выделяемые на социальные нужды, были 
реальным подспорьем для большей части духовенства. Однако православ-
ное духовенство Полоцкой епархии по примеру духовенства других епар-
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хий, вынуждено было находить новые источники финансирования, прина-
мая участии в организации свечных заводов, эмеритальных, пенсионных, 
похоронных и сберегательных касс.  

В стремлении правительства не выпускать народное образование из-
под контроля православного духовенства, делало это направление приори-
тетным в культурно-просветительской сфере на территории Беларуси. Ду-
ховенство курировало начальные школы Министерства просвещения, пре-
подавало Закон Божий, другие учебные дисциплины. В начале 80-х гг. 
ХІХ в. с расширением сетки церковно-приходских школ и школ грамоты, 
деятельность епархиальных съездов была направлена на их организацию. 
Духовенство привлекалось для участия в организации школ, финансиро-
вало строительство и ремонт школьных зданий, содействовало открытию 
бесплатных вакансий для бедных и способных учеников, участвовало в со-
ставлении учебных программ. А также занималось вопросами укомплекто-
вания учительского персонала. Так, в Полоцкой епархии в 1885/1886 учеб-
ном году в 72 школах преподавала 40 священников и 8 псаломщиков [4, 
с. 517]. Кроме того, православное духовенство отчисляло некоторый про-
цент со своего жалованья на содержание церковно-приходских школ и в 
случае необходимости предоставляло собственное или церковное жильё в 
качестве помещений для школ. В Полоцкой епархии в 1886/1887 учебном 
году 132 начальные школы были открыты только на средства лиц духов-
ного сословия [2, с. 770].  

Однако православное духовенство было не в состоянии самостоя-
тельно, без поддержки прихожан и привлечения дополнительных средств, 
финансировать социальные программы. Правительственные круги в стрем-
лении поддержать духовенство, способствовали открытию в начале 60-х гг. 
ХІХ в. церковно-общественных организаций: церковно-приходских попе-
чительств и братств. На епархиальном уровне активную деятельность раз-
вернули такие церковно-общественные организации как братства. Обладая 
меньшей зависимостью от епархиальной власти и значительными возмож-
ностями для осуществления социальной работы, православные братства 
стали центром деятельности православного духовенства. Они выдавали 
бедным деньги, одежду, оказывали медицинскую помощь и др. С этой це-
лью для нуждающегося населения во многих епархиях создавались бого-
угодные заведения – богадельни при церквях и монастырях. Основным 
контингентом данных заведений были лица, не имеющие средств к суще-
ствованию или возможности работать по достижению пенсионного воз-
раста или по состоянию здоровья. В начале ХХ в. в Полоцкой епархии в 
9 богадельнях содержалось 78 нетрудоспособных человека [1]. 

Однако с 80-х гг. ХІХ в. деятельность православного духовенства в 
церковных братствах была сосредоточена на организации и обеспечении 
церковно-приходских школ. Значительных успехов в школьно-просвети-
тельской деятельности в Беларуси удалось добиться благодаря тому, что 
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советы братств на разных этапах выполняли функции епархиальных учи-
лищных советов. Правительство рассчитывало на помощь в этом вопросе 
со стороны влиятельных благотворителей. Так в Полоцкой епархии с целью 
успешного развития церковных школ в 1887 г. было специально создано 
Витебское Свято-Владимирское братство. Его совету были присвоены 
права и обязанности епархиального училищного совета, который куриро-
вал церковные школы Витебской губернии до 1894 г. Однако, как только 
братства стали независимыми от епархиальных училищных советов, их де-
ятельность в вопросах народного образования приобрела ограниченный ха-
рактер. Отстранение от курирования церковно-приходских школ позво-
лило братчикам церковно-школьную деятельность трансформировать в 
другие направления просветительской сферы. Они организовывали религи-
озно-нравственые чтения, читали проповеди, открывали книжные склады и 
распространяли религиозно-нравственную литературу, создавали библио-
теки, читальни, церковно-археологические древлехранилища. 

В отличие от братств, церковно-приходские попечительства на осно-
вании законоположения, были вынуждены решать одновременно не-
сколько задач, что значительно снижало эффективность их деятельности. 
Кроме того, приходские попечительства, не обладая статусом юридиче-
ского лица, не получили возможности распоряжаться денежными сред-
ствами, использовать их на благотворительные цели. Согласно статистиче-
ским данным, в конце ХІХ в. в православных епархиях Российской импе-
рии было собрано в среднем на одно попечительство по 161 руб., тогда как 
для белорусских епархий этот показатель был в 3–5 раз ниже. Подобная 
тенденция стала результатам специфики царской политики, проводимой на 
территори Беларуси. Отсутствие земских учреждений, вынуждало духо-
венство использовать практически все средства попечительств на благо-
устройство храмов, что, безусловно, снижало заинтересованность местных 
жителей жертвовать средства в фонд этих организаций. Тем не менее, не 
стоит однозначно оценивать деятельность церковно-приходских попечи-
тельств на территории Беларуси. Со временем жилищный вопрос духовен-
ства и благоустройство церквей был решен и исключен из компетенции по-
печительств, а их деятельность перенаправлена на выполнение благотвори-
тельных задач. Кроме того, в отдельных епархиях Беларуси духовенство 
изыскивало собственные варианты оказания социальной помощи нуждаю-
щимся. Так в результате сотрудничества церковно-приходских попечитель-
ств в сельской местности, а православных братств в Витебске и Полоцке, 
оказывалась существенная благотворительная помощь населению незави-
симо от вероисповедания и социального происхождения.  

Таким образом, вторая половина XIX – начало XX в. – это период ин-
тенсивного развития и становления сферы социального служения, форми-
рования и функционирования сословных и общественных организаций. Ре-
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ализация деятельности православного духовенства в сословных и цер-
ковно-приходских организациях способствовала решению социальных 
проблем населения; организации социальной защиты инвалидов, сирот, 
несовершеннолетних, престарелых; распространению грамотности; утвер-
ждению позиций православия на территории Беларуси. 
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У артыкуле аналізуюцца заканадаўчыя асновы дзейнасці дваранскіх апек у бела-
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В статье анализируются законодательные основы деятельности дворянских опек в 
белорусских губерниях в конце XVIII – первой половине XIX в. Дворянские опеки со-




