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Официальный печатный орган православной церкви на белорусских землях, входив-

ших в состав Российской империи, начал издаваться с 1863 г., когда в свет вышел первый но-

мер «Литовских епархиальных ведомостей» (ЛЕВ). Далее подобные издания появляются и в 

остальных четырех белорусских епархиях: «Минские епархиальные ведомости» (МнЕВ) –  

в 1868 г., «Полоцкие епархиальные ведомости» (ПЕВ) – в 1874 г., «Могилевские епархиальные 

ведомости» (МЕВ) – в 1883 г., «Гродненские епархиальные ведомости» (ГЕВ) – в 1901 г. Все 

епархиальные ведомости, издававшиеся на территории Беларуси во второй половине XIX – 

начале ХХ в., содержат достаточно ценные материалы по церковной истории и этнографии, по 

общественной, политической, религиозной и культурной жизни края в указанный период. 

Кроме того, в них было опубликовано огромное количество редчайших исторических доку-

ментов, описана деятельность многочисленных приходов, монастырей, братств, представ-

лена жизнь других конфессий (католической, иудейской и др.). Все эти факты указывают на то, 

что названные издания являются одним из значимых каналов коммуникации между Право-

славной церковью и обществом [1; 2]. 

Следует отметить, что история православной периодической печати на территории Бе-

ларуси второй половины XIX – начала XX в. относится к одной из самых неисследованных тем 

в отечественной историографии, хотя необходимость изучения белорусских епархиальных ве-

домостей, как одного из ценных коммуникационных каналов очевидна. 

Белорусские епархиальные ведомости – оригинальный источник фактического матери-

ала, который дополняет архивные документы. Этот письменный источник содержит сведения 

о различных периодах по истории церкви на территории белорусско-литовских земель. Сего-

дня публикации, содержащиеся в белорусских епархиальных ведомостях, не потеряли своего 

значения, так как содержат большое количество материалов, утраченных в силу разных при-

чин в архивохранилищих. Авторы епархиальных ведомостей посвящали свои публикации тем 

проблемным вопросам, которые и в настоящее время вызывают интерес у исследователей и 

по которым отсутствует единый научный подход. 

В качестве основных работ, посвященных изучению белорусских епархиальных ведо-

мостей, можно выделить исследования В. И. Шимолина. В своих статьях автор освещает при-

чины появления в Беларуси епархиальной прессы, говорит о том, что данная тема и до насто-

ящего времени изучена недостаточно полно, указывает на особенности публикаций каждого 

комплекта издания, на значимость епархиальных ведомостей как значимой площадки взаи-

модействия между церковью и социумом. В качестве основного фактора, способствовавшего 

появлению на белорусских землях церковных периодических изданий, он называет «необхо-

димость укрепления идеологического влияния российского самодержавия, поскольку окон-

чательный раздел Речи Посполитой в 1795 г. и присоединение значительной ее территории к 

Российской империи имели далеко идущие социальнополитические последствия» [3, с. 85]. 

На наш взгляд, не следует связывать дело создания епархиальных ведомостей только с поли-

тико-идеологической составляющей. Православная церковь во второй половине XIX в. про-
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должала оставаться в Российской империи одним из главных общественных институтов, кото-

рый должен был не столько проводить официальную политику самодержавия, сколько кон-

тактировать с населением как официальная религиозная структура, информировать верую-

щих о событиях церковной жизни, осуществлять нравственно-воспитательную и социальную 

функции посредством публикации и распространения проповедей и назидательных статей,  

а также материалов по медицине, этнографии и т.п. 

Авторству В. И. Шимолина также принадлежит система периодизации истории епархи-

альных ведомостей на территории Беларуси: 1) 1864–1881 гг. – епархиальные ведомости 

«практически полностью владели информационным пространством Беларуси, идеологически 

активно влияли на формирование взглядов читателей, пропагандировали духовные ценности 

православия»; 2) 1881–1905 гг. – ведомости потеряли, по мнению В. И. Шимолина, монопо-

лию в идеологическом пространстве, так как в стране появляются издания буржуазно-демо-

кратической направленности; 3) 1905–1917 гг. – авторы статей, публикуемых в ведомостях, 

«стремились осмыслить происходящие события (революции, русско-японская и первая миро-

вая войны – О.К.), дать им объективное толкование, подсказать России выход из тупика» [4,  

с. 70–71]. Данная периодизация, на наш взгляд, в полной мере отражает особенности разви-

тия церковной периодической печати Беларуси второй половины XIX – начала ХХ в. 

Исследование церковной периодической прессы в среде духовенства началось уже в 

конце XIX в. В 1899 г. вышли «Материалы для истории местной Витебской прессы» [5] извест-

ного белорусского историка, архивиста и археографа Д. И. Довгялло. Его работа представляет 

собой очерк истории организации и издания епархиальных ведомостей в Полоцкой епархии. 

Автор большое внимание уделил предварительному проекту образования ПЕВ в 1863–1864 

гг., указал на те причины, которые вынудили епархиальное духовенство на значительный срок 

(до 1874 г.) отложить издание своего печатного органа, подробно обозначил финансовую сто-

рону вопроса, рассказал об инициаторах, создателях и редакторах ведомостей. Автор также 

указал на то, что законом вовсе не было предусмотрено обязательное издание епархиальных 

журналов, как, например, это было в случае с губернскими ведомостями. Этот факт в очеред-

ной раз опровергает мнение о том, что епархиальные ведомости были едва ли не стратегиче-

ским идеологическим оружием российских властей на присоединенных территориях, иначе 

священнослужителям и прихожанам не приходилось бы в течение многих лет собирать сред-

ства на организацию своей газеты, просить у государства материальной помощи и поддержки. 

Значимым событием в области исследования епархиальных ведомостей является ра-

бота священника П. Чистякова [6], посвященная истории издания, структуре и личностям ре-

дакторов епархиальных ведомостей, исследованию их материалов по вопросам церковного 

краеведения по следующим направлениям: храмы и церковная жизнь; монастыри и их роль 

в религиозно-нравственном состоянии народа; история и деятельность православных 

братств; духовные учебные заведения; местночтимые святые, чудотворные иконы и другие 

святыни; проблематика церковной унии и инославной пропаганды; выдающиеся церковные 

и общественные деятели Беларуси.  

Издательства епархиальных ведомостей учреждались Святейшим Синодом после хо-

датайства об этом местных архиереев и существовали при духовных семинариях и консисто-

риях, преподаватели и члены которых зачастую становились редакторами епархиальных из-

даний и ведущими авторами статей. 

Руководство издательством возлагалось, как правило, на епархиального архиерея и ду-

ховную консисторию епархии. Редакторами и корректорами издания были все те же препо-

даватели духовных семинарий, священники, секретари духовных епархиальных консисторий, 



22 

то есть люди, находившиеся в постоянном контакте с местным населением. Редакторами бе-

лорусских епархиальных ведомостей в разные периоды времени были наиболее выдающи-

еся церковные и общественные деятели. Периодичность издания была самой различной: от 

1 раза в неделю до 2 раз в месяц 

Структурными компонентами всех епархиальных ведомостей являлись два раздела  

в каждом номере издания – официальный и неофициальный. Официальная часть предназна-

чалась для публикации правительственных манифестов и указов, касающихся церкви, указов 

и распоряжений Святейшего Синода, других известий высшей государственной и церковной 

власти, для распоряжений епархиального начальства, касающихся всей епархии или ее части, 

для сообщения о перемещениях, вакансиях, для опубликования извлечений из годовых отче-

тов консистории, семинарии, и других епархиальных учреждений. 

В неофициальном отделе наряду с отрывками из творений святых отцов, проповедями  

и назидательными сочинениями, печатались местные исторические, биографические, краевед-

ческие и библиографические материалы. Иногда неофициальный отдел, из-за отсутствия инфор-

мации или из-за нехватки средств, представлял собой публикацию коммерческих частных объяв-

лений, которые приносили дополнительный доход редакции, либо вообще отсутствовал. 

Первыми епархиальными ведомостями на территории Беларуси, как уже отмечалось 

выше, стали ЛЕВ. Инициатором их издания был митрополит Литовский и Виленский Иосиф 

(Семашко). В обращении к читателям в первом номере журнала редакция сообщила о харак-

тере издания и его целях: ведомости должны были не только знакомить читателей с офици-

альными распоряжениями церковного руководства, отчетами по духовному ведомству, но  

и «своими статьями воскрешать в памяти родное минувшее, делать общеизвестным древнее 

уцелевшее, служить по возможности полнозвучным отголоском пастырских надежд, радо-

стей, скорбей о затруднениях, неудачах, – общественным полем для обмена мыслей духовен-

ства о долге своего звания» [7, с. 2]. 

В 1868 г. по ходатайству архиепископа Минского и Бобруйского Михаила (Голубовича) 

началось издание МнЕВ. Их структура была такой же, как и в других епархиальных ведомостях, 

но редакция регулярно издавала приложения к основным номерам газеты («Описание церк-

вей и приходов Минской епархии», «Краткий исторический очерк 100-летия Минской епархии 

(1793– 13.06.1893)» С. Г. Рункевича, «300 лет в православии (Исторический очерк трехсотлетия 

существования минского Екатерининского собора)» протоиерея П. Афонского и другие).  

В 1905–1912 гг. МнЕВ «стали действенным органом укрепления Православия и борьбы с като-

лицизмом» [8, с. 5], обратили на себя внимание священников, учителей, общественных дея-

телей Минской епархии. В 1905 г. редактор МнЕВ Д. В. Скрынченко писал, что ведомости «с 

удовольствием будут принимать на свои страницы все полезное для блага церкви, родины, 

отечества. От духовенства и др. читателей много зависит, чтобы «Епархиальные ведомости» 

сделались интересным и необходимым местным печатным органом, а не только справочни-

ком церковных должностей и разных передвижений подобного рода» [8, с. 34]. 

Следующими были основаны ПЕВ. Вопрос о публикации в местной газете статей о цер-

ковно-религиозной жизни Полоцко-Витебской епархии с ее богатым историческим и духов-

ным прошлым впервые официально был поднят в 1863 г. священником Дмитрием (Преобра-

женским). Согласно его программе, сведения, публикуемые в ведомостях, могли носить как 

официальный, так и неофициальный характер. К первым должны были относиться высочай-

шие манифесты и повеления по духовному ведомству, указы и распоряжения Святейшего Си-

нода как общие, так и относящиеся к Полоцкой епархии; распоряжения епархиального руко-

водства; известия о новых духовных учреждениях, о смене высших правящих лиц духовного 
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ведомства, о наградах, благодарностях и благословениях Святейшего Синода и епархиального 

начальства; назначение и увольнение должностных лиц по епархиальному ведомству; сведе-

ния о самых значительных происшествиях в епархии, о благотворительности и пожертвова-

ниях, о постройке и состоянии церквей, школ и т.д. Неофициальные сведения включали в себя 

описание значимых исторических событий и церковных древностей, а также самих церквей, 

икон, утвари, местных праздников и крестных ходов; сведения о религиозно-нравственном 

быте народа; педагогические заметки о физическом, умственном и нравственном воспитании 

детей в школах и семье; лучшие и наиболее красноречивые моменты из бесед и проповедей, 

произнесенных в епархии; библиография «назидательных и полезных книг» [5, с. 10–11]. 

Преподаватели Витебской духовной семинарии позже несколько скорректировали и 

расширили программу официальной части, приблизив ее содержание к жизни и нуждам По-

лоцко-Витебской епархии. Они предложили публиковать в данном разделе циркулярные 

указы архиепископа и консистории; сведения о вакантных местах священнослужителей и цер-

ковно-служащих; о вызовах в Полоцкую консисторию для объяснения; о починяемых и вновь 

строящихся храмах; выдержки из отчетов о состоянии церквей и монастырей по епархии; пе-

речневые ведомости, составленные по метрическим книгам и исповедным росписям; сведе-

ния о состоянии сельских школ в епархии; сведения из семинарских и училищных правлений; 

списки воспитанников семинарий; сведения по епархиальному женскому училищу [5, с. 30]. 

Особенностью ПЕВ было то, что при каждой смене редакторского состава всегда на 

страницах газеты звучал призыв к местному духовенству о том, чтобы оно активно участво-

вало в написаниях статей в ПЕВ, предоставляло в редакцию необходимые документы, вы-

держки из существующих при храмах летописей, частных записок, а также ценные сведения 

краеведческого и исторического характера [9]. 

Первый номер МЕВ вышел 1 июля 1883 г. по  инициативе епископа Могилевско-Мсти-

славской епархии Виталия (Гречулевича). Редакция ведомостей работала при духовной семи-

нарии. Особого внимания заслуживает программа издания: кроме характерного для других 

епархиальных изданий информационного поля в МЕВ печатались журналы епархиальных и 

окружных съездов духовенства, разрядные списки воспитанников местных семинарии и ду-

ховных училищ, вызовы просителей и лиц духовного звания к явке в консисторию, в попечи-

тельство о бедных духовного звания, в семинарское правление. Помимо этих материалов 

наиболее значимыми и объемными стали публикации по истории Могилевского Богоявлен-

ского братства, Буйничского Свято-Духовского женского монастыря, Могилевской духовной 

семинарии за период 1759–1814 гг., Киевской митрополии в период ее отдельного существо-

вания от Московской (1459–1686 гг.), материалы по истории Могилевской епархии, письма 

преосвященного Георгия (Конисского) членам Могилевской духовной консистории из Петер-

бурга, Варшавы и других мест по делам епархиального управления и т.д. [10]. 

В связи с тем, что Гродненская епархия была учреждена только в 1900 г., то и ГЕВ были 

образованы в следующем 1901 г. По своей структуре и форме ГЕВ ничем не отличались от 

других епархиальных ведомостей. Теми же оставались и основные задачи публикаций: дове-

дение до сведения духовенства и верующих мирян распоряжений светских и духовных вла-

стей в сфере церковной жизни, освещение истории белорусских губерний, духовно-нрав-

ственное назидание и т.п. 

Таким образом, периодическая печать является самостоятельным видом коммуника-

ции и выполняет одновременно другую задачу – публикации источников, которые вследствие 

этого могут быть сохранены на протяжении длительного времени. Двуединая функция прессы 
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– информировать современников о действительности и одновременно формировать опреде-

ленное представление о ней – реализуется в каждом номере газеты или журнала посредством 

отбора материала и акцентирования внимания читателей на тех или иных публикациях. Ин-

формация периодической печати полифонична, целенаправленно отобрана, систематична, 

заведомо хорошо сохранилась. 

Согласно данной классификации епархиальные ведомости представляли собой ведом-

ственные, местные, легальные, официальные, религиозные, русскоязычные издания, выхо-

дившие еженедельно, либо два раза в месяц. 

Периодической печати внутренне присущи регулярность публикации сведений по тому 

или иному вопросу, определенность высказываемых оценок и суждений, изменчивость их во вре-

мени. Поэтому при всех неточностях, а нередко и искажениях при освещении отдельных фактов, 

периодическая печать, в целом, верно отражает событийную канву современной ей действитель-

ности. Она и выражает, и целенаправленно формирует общественное мнение, публикуя повсе-

дневную информацию о текущих событиях, аналитические и оценочные материалы. До тех пор, 

пока событие, по мнению издателя органа печати, имеет общественное значение, информация о 

нем будет сообщаться. Наличие определенной периодичности выхода того или иного издания 

предопределяет систематический характер сообщаемых сведений. С учетом такой постановки 

вопроса, можно однозначно утверждать, что церковная проблематика была для белорусского об-

щества во второй половине XIX – начале ХХ вв. крайне важной и актуальной. 
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