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Анализируется деятельность Витебского братства в сфере народного образования; организация 
внебогослужебных чтений и бесед, а также торжеств, посвященных важным церковно-историческим 
событиям. Рассматриваются мероприятия братства по изучению истории Витебщины, охране па-
мятников «белорусской старины», созданию бесплатных библиотек и иконо-книжных складов. 

В культурно-просветительской деятельности Витебского Свято-Владимирского братства вы-
делены два этапа, которые отличались друг от друга направленностью, основными способами и ре-
зультатами деятельности. Показана цель культурно-просветительской деятельности Витебского 
Свято-Владимирского братства – укрепление православия и русской культуры в Полоцкой епархии. 

 
Введение. Первые попытки изучения истории деятельности Витебского Свято-Владимирского 

братства были предприняты в дореволюционный период. Однако ни в этот период, ни в советский, ни в 
постсоветский культурно-просветительская деятельность Витебского епархиального братства не была 
предметом специального научного исследования. Исследователи: А.М. М-ский, автор очерка «Витебское 
Братство св. равноап. князя Владимира и отношение к нему общества (Очерк исторического значения 
церковных братств и современного состояния их)»; Г.Н. Шейкин, Е.Д. Тогулева и Н.С. Моторова, диакон 
Димитрий Шульга, в своих работах затрагивали только отдельные аспекты культурно-просветительской 
деятельности данного общественно-культурного учреждения [1 – 5]. Наиболее разработанной в отечест-
венной исторической литературе оказалась история деятельности братства по охране памятников церков-
ной старины, т.е. деятельность Витебского церковно-археологического музея (работы Л. Хмельницкой, 
И.В. Гребенчука, А.А. Гужеловского) [6 – 8]. В итоге в отечественной историографии отсутствуют рабо-
ты, посвященные системному, всестороннему и последовательному анализу культурно-просветительской 
деятельности Витебского Свято-Владимирского епархиального братства.  

Данное исследование является попыткой восполнить этот пробел в белорусской исторической ли-
тературе. В связи с этим определены следующие задачи: 

- выявить этапы культурно-просветительской деятельности Витебского Свято-Владимирского 
братства и определить их специфику; 

- определить и проанализировать различные способы культурно-просветительской деятельности 
братства в конце XIX века; 

- раскрыть характер и направленность деятельности Витебского братства в сфере народного обра-
зования и культуры.  

Просветительская деятельность Витебского братства в сфере народного образования. Витеб-
ское Свято-Владимирское епархиальное братство было учреждено 8 ноября 1887 года. Оно организовы-
валось с целью распространения и утверждения религиозно-нравственного просвещения в духе право-
славной церкви, содействия ослаблению раскола и защиты православного населения от «вредного» влия-
ния других вероисповеданий в Полоцкой епархии. Придерживаясь устава, Витебское епархиальное брат-
ство сосредоточило свою деятельность на духовном просвещении населения и миссионерской работе в 
Витебской губернии.  

Просветительская деятельность братства выразилась прежде всего в помощи церковным школам. 
В период 1887 – 1893 годов Свято-Владимирское братство, присвоив права и обязанности епархиального 
училищного совета, заведовало церковно-приходскими школами и школами грамоты в Полоцкой епар-
хии. Оно заботилось об открытии новых и благоустройстве существующих школ Св. Синода. Благодаря 
деятельности братства количество церковных школ в Витебской губернии в 1892/1893 учебном году уве-
личилось до 422 [9, с. 72]. Таким образом, на первом этапе своей деятельности братство содействовало 
духовенству в деле открытия и содержания церковно-приходских школ в Полоцкой епархии. 

С целью расширения своей деятельности и сосредоточения ее на решении других задач общее собра-
ние братства 28 ноября 1893 года единогласно утвердило предложение председателя совета братства ректора 
Витебской духовной семинарии архимандрита Климента об отделении братства от епархиального учи-
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лищного совета. С этого времени братство сосредоточило свою активность на религиозно-нравственном 
просвещении взрослого населения и миссионерской деятельности в Полоцкой епархии. С 1894 года со-
вет епархиального братства освобождался от обязанностей епархиального училищного совета. 

Учитывая это обстоятельство, общее собрание братства по предложению епископа полоцкого и 
витебского Александра 5 марта 1895 года приняло решение пересмотреть свой устав и приспособить его 
к новым условиям деятельности. Новый устав после двойного редактирования был утвержден общим 
собранием и епископом полоцким и витебским Александром 22 марта 1898 года. По новому уставу 
Свято-Владимирское братство должно было содействовать «охранению и утверждению истин и правил 
Православной веры христианской в пределах Полоцкой епархии» [10, с. 1].  

Отделившись от епархиального училищного совета, братство не принимало такого активного уча-
стия в развитии и благоустройстве церковно-приходских школ в Полоцкой епархии, как это было до 
1894 года. Тем не менее оно не переставало оказывать школам помощь, выделяя средства на их ремонт, 
постройку (например, Веляшковичской школе – 326 руб.) и содержание (образцовой школе при Полоц-
ком женском училище духовного ведомства до 1903 г.). В целом братство ежегодно оказывало помощь 
церковным школам в размере от 300 до 1500 рублей. Если в 1894 году совет братства и его уездные от-
деления израсходовали на пособие церковно-приходским школам и школам грамоты около 1500 рублей, 
то в 1895 году – 1393 рубля (расходы братства и его пяти отделений), в 1896 – 721 рубль 95 копеек, в 
1897 – 730 рублей, в 1899 – 689 рублей 73 копейки [11, с. 440; 12, с. 8; 13, с. 1107; 14, с. 423; 15, с. 11]. 

С 1894 года совет братства сосредоточил свою деятельность на религиозно-нравственном просве-
щении взрослого населения Полоцкой епархии. Это достигалось практикующимися ранее способами:  

1) проводились внебогослужебные чтения при приходских храмах; 
2) организовывались публичные чтения в городской думе города Витебска; 
3) устраивались религиозные собеседования со старообрядцами; 
4) распространялись в простом народе книги и брошюры религиозно-нравственного содержания, а 

также крестики и иконы. 
Проведение братством внебогослужебных чтений и бесед. Внебогослужебные религиозно-

нравственные чтения организовывались братством с целью религиозно-нравственного просвещения 
взрослого населения епархии и защиты его от раскола и неправославных вероисповеданий. Такие чтения 
стали проводиться по воскресным дням в Витебской духовной семинарии с ноября 1888 года.  

В 1889 году председателем совета братства протоиереем И.Х. Пичетой были составлены правила 
для внебогослужебных религиозно-нравственных чтений в городских храмах, одобренные и рекомендо-
ванные епископом полоцким и витебским Антонином для руководства духовенству епархии. Первые 
религиозно-нравственные чтения, организованные в храмах, состоялись 15 октября 1889 года в кафед-
ральном соборе и Богоявленской церкви. Впоследствии чтения проводились и в других церквах года Ви-
тебска и епархии [1, с. 800].  

19 марта 1892 года епископ полоцкий и витебский Антонин предложил совету Витебского право-
славного братства принять соответствующие меры к организации внебогослужебных чтений и бесед во 
все воскресные и праздничные дни во всех без исключения городских и сельских приходах Полоцкой 
епархии. Особое внимание обращалось на проведение чтений в местностях, где проживали старообрядцы 
и представители других вероисповеданий. Чтения и беседы должны были сопровождаться пением цер-
ковных песен. При всех церквах предписывалось завести отдельные книги для записи тем чтений и бе-
сед. Рекомендовалось членам совета епархиального братства и его отделений посещать чтения. Замечен-
ные недостатки должны были докладываться в совет своих собраний для их рассмотрения и исправле-
ния. Уездные отделения Витебского братства, а также витебское и полоцкое отделения епархиального 
училищного совета одновременно с годичным отчетом о состоянии церковных школ должны были пред-
ставлять в епархиальный совет братства не позднее 1 августа отдельные подробные отчеты о внебого-
служебных чтениях и беседах с указанием их результатов. Благодаря данному распоряжению полоцкого 
епископа Антонина внебогослужебные чтения и беседы для простого народа стали проводиться во всех 
сельских и городских храмах Полоцкой епархии [16, с. 3 – 4].  

Порядок проведения бесед и чтений во всей Полоцкой епархии был почти однообразным. Беседы 
и чтения проводились в храмах или в помещениях церковных школ (в зимнее время) между утренней и 
литургией либо после литургии в сельских приходах, а в городских приходах – после вечернего бого-
служения. Некоторые священники устраивали религиозно-нравственные чтения и беседы в период зим-
них холодов в церковных сторожках. Перед началом бесед присутствующие пели избранный один пса-
лом или какую-нибудь церковную песню в честь Спасителя, Божьей Матери или празднуемого святого. 
Затем священником проводилась беседа и прочитывалась избранная статья. Только изредка в некоторых 
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приходах священникам помогали учителя или учительницы местных школ, или члены причта. В проме-
жутке между беседой и чтением статьи пелись соответствующие церковные песнопения.  

Предметом чтений являлись темы, избранные священниками по своему усмотрению и считаю-
щиеся своевременными и полезными для слушателей. Беседы посвящались в большинстве случаев сис-
тематическому объяснению Символа веры, 10 заповедей Закона Божьего, литургийных Евангелий, на-
чальных молитв, церковных обрядов и других постановлений церкви. В местах проживания старообряд-
цев темы для бесед выбирались главным образом из старопечатных книг с целью доказательства истин-
ности православной веры и лживости раскольнических убеждений. Для чтений выбирались жизнеописа-
ния святых, объяснение практических вопросов из общественной и семейной жизни, разъяснение гре-
ховности суеверий и предрассудков, материалы «Троицких чтений». При чтениях использовалась сле-
дующая литература: «Училище благочестия», «Жития святых» Бахматевой, сборники поучений Аско-
ченского, Бухарева, Дьяченко, Зеленова, Лопатинского, Новгородского, Скардицкого, Шумава, статьи из 
духовных журналов «Воскресный день», «Воскресное чтение», «Душеполезный собеседник», «Душепо-
лезное чтение», «Кормчий», «Церковно-приходская школа», «Христианские беседы» и др. Иногда неко-
торые священники проводили чтения на нерелигиозные темы. Так, в 1896 году в с. Борковичах Дриссин-
ского уезда священник И. Довгялло с 28 января по 7 апреля предложил крестьянам 14 чтений по русской 
истории и сельскому хозяйству [12, с. 15].  

После завершения бесед и чтений обычно пелись какие-нибудь церковные песни и читались, 
особенно в городах, акафисты Спасителю, Божьей Матери, святителю Николаю или какому-нибудь 
святому. Некоторые священники после прочтения подготовленного материала организовывали обсуж-
дение прочитанного.  

Во время проведения бесед и чтений обычно присутствовали ученики церковных школ. Они вме-
сте с любителями начинали и заканчивали беседы пением церковных песен.  

Внебогослужебные чтения и беседы вызывали живой отклик и сочувствие у простого народа. На-
род усердно посещал их в основном в позднее осеннее и зимнее время, когда у крестьян было больше 
свободного времени. В некоторых церквах чтения временно прекращались в весеннюю и летнюю пору 
из-за разгара сельскохозяйственных работ. В то же время от внебогослужебных чтений отвлекали кре-
стьян базары, питейные заведения и установленный волостными правлениями обычай назначать в вос-
кресные и праздничные дни сельские сходы для заключения различных контрактов. Несмотря на эти 
препятствия, чтения содействовали поднятию религиозности и нравственности народа. По сведениям 
уездных отделений братства, прихожане под воздействием чтений стали регулярнее посещать храмы, 
исповедоваться и причащаться, благоговейно чествовать воскресенье и праздничные дни, воздерживаясь 
от работ, пьянства и игрищ.  

В 1899 году для более успешного проведения чтений совет братства составил подбор «Троицких 
листков» на все воскресные и праздничные дни [15, с. 30 – 32].  

Учитывая положительное влияние внебогослужебных чтений и бесед на простой народ, со вто-
рой половины Великого поста (с 21 февраля) 1893 года по инициативе полоцкого епископа Антонина 
совет братства организовал в зале городской думы внебогослужебные публичные чтения религиозно-
нравственного, исторического и церковно-богословского содержания для интеллигенции и молодежи, 
прежде всего воспитанников средних учебных заведений. Целью их проведения являлось разъяснение 
возникающих нередко у интеллигенции вопросов религиозного и церковного характера и предохранение, 
особенно молодежи, от увлечения «ложными» взглядами, расходящимися с учением и духом православ-
ной церкви. В указанном году было проведено восемь таких чтений, в 1894 году – 7. Чтецами выступали 
преподаватели духовных семинарий и училища [1, с. 830 – 831; 11, с. 441].  

Но постепенно чтения для интеллигенции перестали организовываться. В 1896 году было устрое-
но в зале Витебской городской думы только одно чтение, посвященное коронации Николая II. Это чте-
ние организовал для жителей Витебска 16 мая преподаватель духовной семинарии И.М. Пирогов на те-
му: «Русские князья и цари в осуществление Божественного Промышления о судьбах Богом врученного 
им народа русского» [12, с. 10].  

По предложению председателя совета братства архимандрита Климента общее собрание 5 марта 
1895 года единогласно решило устроить в г. Витебске в семинарском зале чтения с использованием све-
товых картин (цветных слайдов) религиозно-нравственного и исторического содержания. Было решено 
также проводить под руководством одного из членов совета братства в одной или двух церквах г. Витеб-
ска внебогослужебные беседы для простого народа с участием воспитанников двух старших классов се-
минарии, назначенных ректором. Тогда же братство взяло на себя попечение о правильной организации 
народных чтений во всей Полоцкой епархии. В результате советом братства были введены чтения с ис-
пользованием картин при участии воспитанников духовной семинарии.  
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Начиная с 1895 года воспитанники старших классов Витебской духовной семинарии проводили 
внебогослужебные беседы после вечернего богослужения от лица братства в Ильинской церкви Витебска 
в течение учебного года по воскресным и праздничным дням. Эти чтения сопровождались иногда разда-
чей брошюр религиозно-нравственного и исторического содержания. Отличаясь простотой и ясностью, 
чтения, посвященные в большинстве случаев объяснению церковных служб, привлекали столько слуша-
телей, что довольно обширная Ильинская церковь часто переполнялась народом.  

С начала октября 1897 года воспитанники высших классов семинарии проводили религиозно-
нравственные чтения уже в двух приходских церквах г. Витебска: Ильинской и Петропавловской. Отче-
ты об этих чтениях печатались в «Полоцких епархиальных ведомостях».  

Чтения религиозно-нравственного и церковно-исторического содержания с использованием свето-
вых картин были открыты архимандритом Климентом 14 ноября 1895 года в помещении образцовой на-
чальной школы при духовной семинарии. Установкой картин заведовал преподаватель духовной семина-
рии Иваницкий, а чтение поясняющего текста осуществляли лучшие воспитанники VI класса семинарии. 
Такие чтения также организовывались по воскресным дням и начинались с 15 часов. Только слушатели 
оплачивали свое посещение. В перерывах между чтениями, в начале и конце их, семинарский хор испол-
нял церковные песнопения. В 1899 году подобных чтений было устроено 10 [15, с. 14; 17, с. 1145 – 1146]. 

Участие в организации торжеств, посвященных важным церковно-историческим событиям. 
С целью ознакомления жителей Витебской губернии с важными церковно-историческими событиями 
братство принимало активное участие в организации торжеств, посвященных этим событиям: например, 
900-летию крещения Руси, 50-летию воссоединения униатов с православной церковью в Северо-
Западном крае. Оно составляло программы праздников в г. Витебске и во всей епархии, раздавало наро-
ду огромное количество брошюр исторического содержания, повествующих об этих событиях, организо-
вывало религиозно-нравственные чтения соответствующей тематики.  

Накануне празднования 50-летия воссоединения униатов с православной церковью совет братства 
издал брошюру А.П. Сапунова об истории православия в Полоцкой епархии в количестве 10000 экземп-
ляров для бесплатной раздачи народу и рассылки в церковно-приходские школы.  

В год коронации Николая II совет братства выписал 1300 экземпляров брошюр трех наименований 
для бесплатной раздачи ученикам образцовой школы при Витебской духовной семинарии и для рассыл-
ки в библиотеки церковно-приходских школ.  

Для ознакомления народа с событием крещения Руси братство не только на свои средства приоб-
рело и раздало 12000 экземпляров брошюры «Житие Святого Равноапостольного князя Владимира», но и 
организовало после торжественных богослужений публичные мероприятия с произнесением речей исто-
рического содержания [1, с. 821 – 822; 12, с. 9 – 10]. 

Выделяло братство деньги и на сооружение памятников. Именно Свято-Владимирское братство 
явилось инициатором и участником строительства и благоустройства часовни в честь 50-летия воссоеди-
нения униатов с православной церковью.  

Братство проводило ряд других мероприятий, посвященных памятным датам. Так, для увековече-
ния памяти князя Владимира братство организовало на свои средства образцовую школу при женском 
училище духовного ведомства. Данная школа была открыта 8 октября 1889 года [1, с. 821 – 822] 

Мероприятия по изучению истории Витебщины. С целью изучения истории Полоцкой епархии 
по предложению ректора Витебской духовной семинарии архимандрита Константина совет Витебского 
братства 11 августа и 29 сентября 1897 года постановил составить историко-статистическое описание 
церквей и приходов Витебской губернии по программе, принятой в Волынской епархии. Совет братства 
обратился ко всему духовенству Полоцкой епархии с просьбой о содействии в данном деле. Для руково-
дства сбором исторического материала в «Полоцких епархиальных ведомостях» была опубликована во-
лынская «Программа церковно-исторического и статистического описания церквей и приходов». Соб-
ранные сведения должны были предоставляться председателю совета братства [18].  

Для обработки и исправления составленных на местах описаний церквей и приходов 4 октября 
1897 года был образован под председательством архимандрита Константина особый комитет. В его со-
став вошли Д.И. Довгялло, Д.Т. Никифоровский и помощник инспектора духовной семинарии В.К. Се-
ребренников. В течение 1898 и 1899 годов состав комитета расширился. В комитет были приглашены 
преподаватель Витебской духовной семинарии Н.Д. Тихомиров, преподаватель Полоцкого духовного 
училища О.И. Зезюлин (утверждены в звании членов указанного комитета полоцким епископом Алек-
сандром 30 апреля 1899 года за № 1781), учитель мужской гимназии Н.Я. Никифоровский, преподава-
тель Полоцкого кадетского корпуса И.И. Долгов.  
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В течение 1899 года в комитет по историко-статистическому описанию церквей и приходов По-
лоцкой епархии поступило 278 описаний церквей. Принимая во внимание незначительное количество 
непоступивших описаний (32), собрание членов комитета 12 декабря 1899 г. решило приступить к обра-
ботке присланных материалов. Все поступившие описания были распределены по уездам между членами 
комитета следующим образом: материалы Витебского уезда было поручено обрабатывать Н.Я. Никифо-
ровскому; Городокского – И.И. Зезюлину; Двинского, Люцинского и Режицкого – Н.Д. Тихомирову; 
Лепельского – Д.И. Довгялло; Невельского – священнику В.К. Серебренникову; Полоцкого – И.И. Дол-
гову; Себежского – Д.Т. Никифоровскому. Так как участники комитета не имели возможности обрабаты-
вать материалы по Велижскому и Дриссенскому уездам, председатель совета Витебского братства при-
гласил в состав комитета новых членов: преподавателя полоцкого мужского духовного училища Д.С. Лео-
нардова и священника Освейской церкви Дриссенского уезда В.Г. Сорочинского. Первому была поруче-
на обработка описаний церквей Велижского уезда, а второму – Дриссенского. Членам комитета в случае 
необходимости предоставлялось право обращаться за справками непосредственно к настоятелям церквей 
епархии. Протокол о распределении материалов между членами комитета был утвержден епископом по-
лоцким и витебским Тихоном 15 декабря 1899 года за № 4604 [1, с. 859 – 860; 15, с. 21 – 22; 19].  

В 1899 году Д.И. Довгялло составил и издал «Список церквей Витебской губернии с адресами» 
[15, с. 21].  

 Мероприятия по охране памятников «белорусской старины». С целью содействия развития у ме-
стной интеллигенции чтения богословской, философской и церковно-исторической литературы и спасе-
ния от уничтожения памятников «белорусской старины» общее собрание братства 8 ноября 1892 года по 
инициативе полоцкого епископа Антонина поручило совету выработать проект открытия в г. Витебске 
библиотеки-читальни с церковно-археологическим музеем при ней. Для выполнения этой задачи и со-
ставления каталога необходимых книг и журналов совет братства 3 декабря 1892 года образовал комис-
сию под председательством директора народных училищ магистра богословия Д.И. Тихомирова. В ее 
состав также вошли следующие лица: законоучитель гимназии священник В. Терпиловский, преподава-
тели духовной семинарии Н.М. Миловзоров, И.Т. Никифоровский, преподаватель гимназии А.П. Сапу-
нов, инспектор народных училищ Е.Р. Романов и соборный священник В. Говорский. Члену совета брат-
ства И.М. Шелепену было поручено не только осмотреть свободное здание, принадлежащее архиерей-
скому дому, в котором предполагалось поместить библиотеку-читальню, но и составить примерную сме-
ту на ремонт этого помещения и на приобретение мебели. Утверждая это постановление совета брат-
ства, епископ полоцкий и витебский Антонин разделил состав избранной комиссии на две части, пору-
чив А.П. Сапунову, Е.Р. Романову и священнику Говорскому устройство церковно-археологического 
музея, а остальным членам устройство библиотеки-читальни [1, с. 828].  

3 февраля 1893 года совет братства поручил И.М. Шелепену произвести по составленной им смете 
ремонт и приспособить предложенное архиерейским домоуправлением свободное здание под библиоте-
ку и музей. Ремонтные работы были завершены в июне 1893 года Специальная комиссия в составе чле-
нов совета протоиерея Н. Соколова, преподавателя духовной семинарии А.Г. Любимова и смотрителя 
духовного училища Д.Г. Барсова, приняв здание, приобрела необходимую мебель. Таким образом, в те-
чение 1893 года три созданные комиссии, занимающиеся устройством библиотеки и музея, успешно вы-
полнили порученные им задания. Было отремонтировано и обставлено здание, принадлежащее архиерей-
скому дому, составлен и рассмотрен советом братства каталог книг для библиотеки, разработан проект 
устава церковно-археологического музея и приобретены некоторые предметы. На ремонт и приобрете-
ние мебели братство израсходовало 500 рублей [9, с. 12].  

По предложению полоцкого епископа Антонина заведование предполагаемого к открытию церковно-
археологического музея было поручено специальной комиссии, состоящей из А.П. Сапунова, Е.Р. Романова 
и В.О. Говорского. Открытие музея произошло 2 сентября 1893 года без согласования с высшей духов-
ной властью. Поэтому в сентябре 1893 года епископ полоцкий и витебский Антонин ходатайствовал 
перед Св. Синодом о разрешении открыть в архиерейском доме библиотеку-читальню и церковно-
археологический музей. Одновременно были высланы на утверждение уставы этих учреждений [20, с. 10].  

Однако Св. Синод не сразу разрешил открыть церковно-археологический музей в здании, принад-
лежащем архиерейскому дому. Тогда совет братства решил открыть в выделенном епископом доме толь-
ко один музей, из-за невозможности одновременного размещения музейных экспонатов «священной 
важности» и пребывания в читальне лиц других исповеданий. Только после этого Св. Синод 27 октября 
1895 года указом № 5431 дал положительный ответ на очередное ходатайство по этому вопросу. Одновре-
менно были утверждены уставы церковно-археологического древлехранилища и бесплатной библиотеки-
читальни. Библиотеку-читальню рассчитывали открыть в помещении, которое должно было выделить 
Витебская городская дума. Св. Синод только предлагал быстро подыскать помещение для библиотеки.  

 95



2008                                       ВЕСТНИК ПОЛОЦКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. Серия А 
 

Общее собрание Витебского епархиального братства, ознакомившись с указом Св. Синода от  
27 октября, 12 ноября 1895 года постановило открыть только музей, отложив на будущее время откры-
тие библиотеки-читальни. Заведование музеем было поручено отдельной комиссии, избранной собранием 
из членов совета братства, в составе А.П. Сапунова, помощника инспектора духовной семинарии Д.И. Дов-
гялло, учителя подготовительного класса мужской гимназии Н.Я. Никифоровского, священника В.О. Го-
ворского [1, с. 853 – 854; 20, с. 13].  

В составе комиссии со временем произошли изменения. К началу XX века из нее выбыли по при-
чине перевода на новое место службы А.П. Сапунов и Н.Я. Никифоровский. За многочисленные заслуги 
перед витебским музеем А.П. Сапунов и Н.Я. Никифоровский были удостоены звания «членов Витеб-
ского епархиального древлехранилища». Первому такое звание было присуждено 4 октября 1897 года, 
второму – 31 августа 1900 года. В то же время комиссия, заведовавшая церковно-археологическим древ-
лехранилищем, пополнилась новыми членами: преподавателем Витебской духовной семинарии Д.Т. Ни-
кифоровским (с 26 октября 1900 года) и И.Ю. Сабиным-Гусом (с 4 октября 1897 года).  

Образованная комиссия, руководствуясь утвержденным уставом, приступила к составлению и 
описанию имеющихся с 1894 года и поступающих в музей предметов. После окончания описания пред-
метов, поступивших в епархиальное древлехранилище по ноябрь 1897 года, братство издало в 1899 году 
книгу под названием: «Описание предметов древности, поступивших в Витебское епархиальное древле-
хранилище по ноябрь 1897 года» [20]. Данное описание, составленное Д.И. Довгялло и Н.Я. Никифоров-
ским, было опубликовало в приложении к № 22 «Полоцких епархиальных ведомостей» за 1899 год.  

Для привлечения духовенства к сбору экспонатов в № 4 «Полоцких епархиальных ведомостях» за 
1896 год были опубликованы «Правила…» музея. Согласно § 9 этих правил приобретение церковно-
археологических памятников для музея возлагалось, на первое время, «на благочинных епархии при по-
средстве консистории» [20, с. 7]. Сведения обо всех пожертвованиях совет братства, согласно уставу о 
музее, печатал в епархиальных ведомостях с указанием имен жертвователей. 

Первые экспонаты в музей поступили от епископа полоцкого и витебского Антонина, пожертвовав-
шего в музей византийские и римские монеты, от церквей Люцинского уезда – три ризы, от Городецкой 
церкви Велижского уезда – рукописное Евангелие. От бывшего инспектора народных училищ Е.Р. Романо-
ва в музей поступили образцы древних тканей, церковного позумента, образки-складни и другие предметы, 
от А.П. Сапунова – одна древняя грамота на пергаменте и две грамоты печатные, снимки с икон, портреты 
некоторых архиепископов и епископов полоцких и медаль на воссоединение униатов с православной цер-
ковью. Кроме того, Е.Р. Романов и А.П. Сапунов в 1895 году осмотрели храмы города Витебска, посетили 
Марков монастырь и найденные в церквах и монастыре предметы передали в музей [17, с. 1146].  

Некоторые члены комиссии, заведовавшей музеем, впоследствии также производили осмотры 
многих церквей Витебской губернии для ознакомления на месте с предметами церковной древности. 
Свои наблюдения эти лица записывали в особую «Летопись музея». Отмеченные предметы церковной 
древности, которые не использовались священно- и церковнослужителями, поступали через Полоцкую 
духовную консисторию в древлехранилище. Всего к 1899 году в древлехранилище числилось 315 пред-
метов древности. В 1899 году в музей поступило 412 предметов (в том числе 8 предметов утвари, 34 ико-
ны, 12 рукописных книг, 11 монет) [6, с. 8; 14, с. 423; 15, с. 20 – 21]. 

Члены церковно-археологической комиссии принимали, регистрировали и размещали поступаю-
щие в музей предметы.  

Устройство бесплатных библиотек. Свято-Владимирское братство занималось устройством и 
бесплатных библиотек. Причем некоторые отделения (Лепельское, Городокское, Невельское) открыли 
библиотеки до создания центральной епархиальной библиотеки-читальни.  

В 1894 году при Лепельском соборе отделением была открыта бесплатная библиотека, где же-
лающие могли бесплатно получить различные книги и журналы. Книги из этой библиотеки выдавались 
для чтения в села и местечки через сотрудников отделения. С 1898 года библиотека размещалась в зда-
нии местной женской церковно-приходской школы. Отделение на братские средства для библиотеки 
приобретало не только книги, но и следующие журналы: «Воскресный День», «Кормчий», «Русский Па-
ломник». Заведование библиотекой было поручено учительнице данной школы. Лепельское отделение в 
1895 году открыло бесплатную библиотеку и при Меницкой двухклассной церковно-приходской школе.  

Из библиотек, созданных Городокским отделением и существовавших при сельских церквах Го-
родокского уезда, в 1895 году продавались и выдавались бесплатно брошюры не только религиозно-
нравственного содержания, но и материалы по сельскому хозяйству. В 1897 году Городокское отделение 
занялось устройством уличных библиотек. Отделение приобрело запас копеечных листков и брошюр 
религиозно-нравственного, исторического содержания, а также брошюры по земледелию, скотоводству, 
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садоводству, огородничеству на сумму 15 рублей 50 копеек. Наклеенные на картон эти листки и брошюры 
вывешивались в г. Городке на базарной площади возле часовни и в других местах города. Пробные экземп-
ляры уличных библиотек были разосланы также в некоторые села и школы Городокского уезда. По свиде-
тельству отделения такие уличные библиотеки вызывали интерес у простого народа [13, с. 1108].  

Открытие епархиальной библиотеки-читальни затянулась из-за трудностей с поиском подходяще-
го помещения почти на 7 лет и состоялось 19 февраля 1904 года. 

По предложению архимандрита Климента общее собрание братства 5 марта 1895 года единоглас-
но постановило повсеместно открыть при сельских церквах приходские библиотеки религиозно-
нравственного содержания для бесплатной выдачи книг.  

По инициативе полоцкого епископа Александра была создана специальная комиссия, выработав-
шая правила для открытия народных библиотек и складов книг духовно-нравственного содержания при 
церквах епархии. В ее состав вошли следующие члены братства: директор мужской гимназии И.А. Вве-
денский, Д.И. Тихомиров, начальник женской гимназии И.И. Лебедев.  

По этим правилам предусматривалось создавать народные библиотеки при церквах, где существо-
вали церковно-приходские школы. Предлагалось составить список необходимых книг, руководствуясь, 
прежде всего, списком книг, рассмотренных Училищным советом при Св. Синоде и рекомендованных в 
церковно-приходские школы и школы грамоты. В библиотечный список советовалось включать книги по 
российской истории и географии, сельскому быту и хозяйству, то есть нравоучительные и практически-
полезные. Средства, необходимые на открытие, содержание и пополнение библиотек, предлагалось по-
лучать из местных источников, церковных сумм и братских пожертвований. Заведование библиотеками 
поручалось приходским священникам, которым должны были помогать учителя церковно-приходских 
школ. Снабжение библиотек необходимыми книгами должно было осуществляться из общеепархиально-
го братского книжного склада через советы уездных отделений братства или доверенных лиц. Комиссия 
предлагала составить краткие и точные правила о приеме, хранении и выдаче книг. Разрешалось разме-
щать библиотеки в школьных зданиях при церковно-приходских школах.  

На устройство библиотек при церковно-приходских школах совет Витебского братства разослал в 
уездные отделения 715 рублей из расчета пять рублей на каждую существующую школу. Деньги на биб-
лиотеки при церковно-приходских школах Витебского и Полоцкого уездов были высланы в соответст-
вующие уездные отделения епархиального училищного совета, так как в этих уездах отсутствовали ме-
стные отделения братства (таблица). 

 
Размер суммы, высланной епархиальным братством  

на учреждение библиотек при церковно-приходских школах 
 

Название уезда Количество  
церковно-приходских школ 

Размер суммы, высланной на учреждение библиотек  
при церковно-приходских школах, руб. 

Витебский 22 110 

Велижский 15 75 

Городокский 6 30 

Двинский 8 40 

Дриссенский 11 55 

Лепельский 21 105 

Люцинский 1 5 

Невельский 17 85 

Полоцкий 19 95 

Режицкий 7 35 

Себежский 16 80 

 
На полученные деньги уездные отделения братства выписали необходимые книги. Большинство 

отделений приобрело книги для всех библиотек при указанных церковно-приходских школах. Только 
Невельское отделение по причине изменений благочиний в Невельском уезде в 1896 году решило устро-
ить на выделенные средства всего 5 библиотек: при Невельской часовне и при 4 благочиниях уезда.  
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Выписывая книги, отделения братства использовали средства не только епархиального совета, 
но и деньги, пожертвованные духовенством, церквами, частными благотворителями. А на помощь Се-
бежскому отделению пришло уездное по крестьянским делам присутствие, выслав на устройство биб-
лиотек 85 рублей.  

Самую крупную сумму из всех отделений на устройство библиотек при церковно-приходских 
школах израсходовало Лепельское отделение. К присланным из епархиального братства 105 рублям 
оно добавило 241 рубль 52 копейки, поступившие для этих целей от духовенства и церквей уезда: от 
благочиния первого округа – 122 рубля 70 копеек, второго округа – 37 рублей 65 копеек, третьего ок-
руга – 48 рублей 70 копеек, четвертого округа – 32 рубля 47 копеек. На собранные деньги Лепельское 
отделение выписало из Издательской комиссии при Училищном совете Св. Синода до 600 экземпляров 
книг на сумму 338 рублей 64 копейки. Оно также на свои собственные средства переплело эти книги и 
приобрело для библиотек шкафы. В целом, в 1897 году пять отделений братства израсходовало на уст-
ройство народных библиотек при церковно-приходских школах 530 рублей.  

Следует заметить, что не все отделения братства сразу же приобрели книги после получения денег 
от епархиального совета. Так, Городокское отделение хранило до конца 1896 г. выделенные деньги в 
сберегательной кассе [12, с. 10 – 13].  

 Создание иконо-книжных складов. С целью распространения среди простого народа книг и 
брошюр религиозно-нравственного содержания, крестиков и икон православного стиля по доступным 
ценам братство создало иконо-книжные склады. Центральный склад был открыт в г. Витебске, а его от-
деления в уездных городах Полоцкой епархии: Велиже, Городке, Дриссе, Лепеле, Невеле и Себеже.   

Епархиальная братская лавка в Витебске была учреждена по предложению Антонина от 28 апреля 
1894 года за № 1510 при Свято-Николаевском кафедральном соборе. Из братской лавки, открытой во 
второй половине 1891 года, продавалось народу большое количество предметов религиозного характера. 
Так, в 1894 году было продано около 2000 икон, до 34000 крестиков (в том числе более 100 золотых и до 
3000 серебряных), более 13000 «Троицких листков» и книжек, около 1000 других брошюр назидательно-
го характера. Большие объемы продаж позволили лавке возвратить братству в 1894 году все затраченные 
на ее учреждение деньги [11, с. 440].  

Дриссенский братский иконно-книжный склад находился при Дриссенском Николаевском соборе. 
С 1899 года Дриссенским отделением был открыт и книжный склад учебников. Во избежание конкурен-
ции отделение сумело убедить торговцев книгами в г. Дриссе ликвидировать свое дело [15, с. 14 – 15].  

В Городке братское отделение имело иконно-книжный склад при часовне на площади города. Тор-
говый оборот этого склада был незначительным. На средства склада Городокское отделение епархиаль-
ного братства выписывало ежегодно листы для уличных народных библиотек. Ежегодно в день общего 
собрания братства данное отделение бесплатно раздавало крестики и медальоны. В 1899 году их было 
роздано на 5 рублей 55 копеек. Невельское отделение братства имело склад только крестиков и брошюр 
[15, с. 15 – 16].  

Не все открытые уездными отделениями склады-лавки просуществовали до конца XIX века.  
К 1899 году были закрыты Себежский и Велижский склады. Поэтому совет братства в 1899 году пред-
ложил отделениям, при которых не существовало иконно-книжных складов обсудить вопрос о возмож-
ности «положить начало складам, так как таковые при успешной деятельности приносят существенную 
пользу делу воспитания народной массы в духе православной веры и обрядности» [15, с. 12]. В ответ на 
данное предложение Люцинское и Режицкое отделения изъявили желание открыть таковые соответст-
венно при Люцинском и Режицком городских соборах.  

Особенно успешно продажа церковными предметами шла в Витебске, а среди уездных складов –  
в  Лепеле, где за первый пятилетний период существования лавки было продано различных предметов на 
1835 рублей [13, с. 1108].  

По предложению архимандрита Климента братство создало склады книг духовно-нравственного 
содержания и при церквах епархии. Настоятели монастырей и церквей были приглашены сообщить сове-
ту сведения о сумме, на какую они желали бы получить дешевые брошюры и книги. К концу 1897 года 
эта сумма составила 640 рублей. Братство ассигновало на устройство складов книг при церквах и цер-
ковно-приходских школах епархии дополнительно к местным средствам 700 рублей из свободных сумм. 
По предложению полоцкого епископа Александра специальная комиссия из членов совета разработала 
правила не только для открытия народных библиотек, но и для учреждения складов.  

Идея открытия складов при церквах и церковно-приходских школах нашла поддержку во всех 
уездных отделениях братства. Поэтому она была осуществлена во всей епархии в 1898 году. Решения об 
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устройстве при церквах складов религиозно-нравственных книг для продажи народу принимались на 
общих собраниях братства в 1898 – 1899 годах. 

С целью распространения среди горожан г. Витебска дешевых изданий, крестиков, икон совет 
братства в 1898 году нанял книгоношу. Он продавал по торгово-базарным дням от имени совета братства 
крестики, иконы, Новые Заветы, молитвословы, акафестники, религиозно-нравственные книги и брошю-
ры, поминанья и картины, которые выдавались ему из Свято-Владимирской братской лавки. Книгоноша 
продавал книги за вознаграждение, составлявшее 20 % от вырученной суммы. За восемь месяцев 1899 
года он продал книг, брошюр и икон на 100 рублей 40 копеек.  

Результатом деятельности складов-лавок явилось распространенное ношение населением Полоц-
кой епархии крестиков и распространение среди прихожан икон православного стиля. Об этом ярко сви-
детельствует донесение благочинного первого Дриссенского округа за 1899 год: «Ныне присутствующих 
при богослужении с польскими молитвенниками почти незаметно, что в прежние времена было нередко. 
Прежде, бывало, ни у кого из крестьян нельзя было увидеть крестика на груди, у некоторых, по большей 
части стариков, можно было заметить римско-католические шкаплеры или медалики с изображением 
Иосафата Кунцевича, теперь же составляет редкость у кого не окажется крестика. Иконы в домах тоже 
реже попадаются латинского письма, а по преимуществу, православные. Великую службу в этом отно-
шении сослужило Свято-Владимирское Братство с его отделениями, заботясь о распространении право-
славных икон, крестиков и других предметов – особенно чрез приходские церкви. Теперь каждый при-
хожанин знает куда обратиться, чтобы приобрести себе крестик или икону, или хорошую религиозно-
нравственную книгу: он идет в свою церковь или братскую лавку и там все это находит. Прежде же все 
это нужно было искать на базаре и покупать иногда у еврея» [15, с. 17].  

Заключение. В культурно-просветительской деятельности Витебского Свято-Владимирского брат-
ства конца XIX века можно выделить два этапа:  

1) 1887 – 1893 годы – этап заведования церковными школами, когда братство сосредоточило свою 
деятельность на содействии духовенству в учреждении и содержании церковно-приходских школ и школ 
грамоты в Полоцкой епархии;  

2) 1894 – 1899 годы – этап сосредоточения деятельности братства на религиозно-нравственном 
просвещении взрослого населения Полоцкой епархии.  

В своей культурно-просветительской деятельности Витебское Свято-Владимирское епархиальное 
братство использовало различные формы: оно не только заботилось об открытии и благоустройстве цер-
ковных школ, но и проводило внебогослужебные чтения при приходских храмах, организовывало пуб-
личные чтения для интеллигенции в городской думе Витебска, распространяло среди простого народа 
книги и брошюры религиозно-нравственного содержания, крестики и иконы, учреждало при церквах и 
церковно-приходских школах библиотеки. Братство придавало большое значение изучению истории По-
лоцкой епархии и охране памятников церковной старины.  

Культурно-просветительская деятельность Витебского Свято-Владимирского братства была на-
правлена на укрепление православия и русской культуры в Полоцкой епархии.  
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