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ником инженера, а трудовые отношения между инженером и десятни-
ком регулировались договором. 
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В статье рассматриваются примеры образовательно-
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Во второй половине XIX века на территории Беларуси издава-

лись, в основном, официальные государственно-религиозные печат-
ные издания, которые отражали различные события духовной и, ча-
стично, общественной и культурной жизни на белорусских землях. 
Наиболее значимыми из них являются епархиальные ведомости, кото-
рые издавались в каждой из пяти белорусских православных епархий.  

История белорусских епархиальных ведомостей начинается с 
1863 года. Первым вышел журнал «Литовские ведомости» (Вильно, 
1863-1917 гг.), как издание Литовской православной духовной конси-
стории. Далее начали издаваться «Минские епархиальные ведомости» 
(Минск, 1868-1920 гг.), «Полоцкие епархиальные ведомости» (Ви-
тебск, 1874-1918 гг.), «Могилевские епархиальные ведомости» (Моги-
лев, 1883-1917 гг.), «Гродненские епархиальные ведомости» (Гродно, 
1901-1915 гг.) [8]. 

Епархиальные ведомости состояли из двух частей – официаль-
ной и неофициальной. В официальной части публиковались государ-
ственные указы, распоряжения, указы Святейшего Синода, хроника 
церковной жизни и т.д. Содержание неофициальной части ведомостей 
отличалось большим разнообразием. Тут публиковались материалы 
по истории Беларуси, церкви, рассматривались некоторые богослов-
ские вопросы, тексты проповедей к церковным праздникам, материа-
лы по краеведению, этнографии, археологии, по проблемам народного 
просвещения, образования, нравственности и морали, периодически 
помещались заметки, иллюстрирующие те или иные стороны жизни 
приходского духовенства. 

Большое внимание епархиальные ведомости уделяли деятельно-
сти церковно-приходских школ. Первое, а иногда и единственное свое 
образование дети крестьян получали в церковно-приходских школах 
(начальных приходских училищах). «До 8 ноября 1860 года по Вилен-
ской и Гродненской губерниям было открыто 175 приходских учи-
лищ, в которых было поселянских детей 1917 мужского и 118 женско-
го пола; в 1862 году было уже 290 училищ с 5340 обучавшимися в них 
детьми обоего пола; а в настоящее время (1863г.) …при сельских 
церквах существует 323 училища, из которых 245 содержатся самим 
духовенством, и 78 содержатся духовенством при пособии Министер-
ства Народного Просвещения» [6, с.294-295]. 
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Статьи, освещающие деятельность церковно-приходских школ, 
рассказывают об их достижениях и трудностях. Транслируют опыт и 
советы по обучению школьным предметам от лучших учителей [10], 
священники поднимают вопрос о том, какими должны быть учителя в 
приходских школах [11]. В некоторых публикациях отмечаются высо-
кие духовные качества учителей, мягкость в общении с детьми и, вме-
сте с тем, существующее недовольство крестьян из-за новых тенден-
ций как в школьном образовании, так, вероятно, и в обществе в целом. 
«Новая народная школа, возникшая с начала шестидесятых годов, 
имеет много без спорных преимуществ… Самые важные из них – 
мягкость и гуманность в отношениях, лучшие методы и приемы пре-
подавания, легкость и доступность обучения, сравнительная широта и 
разнообразие предметов преподавания» [4, с.94]. В этих чертах автор 
статьи видит преимущества такого подхода к школьному обучению, 
но уточняет, что новая школа потеряла связь со школой старой. И 
главным результатом этого стало «ослабление религиозного элемента 
в школьном обучении, его отрешенность от начал веры и церкви, 
светское направление школы в противоположность направлению ста-
рой школы, исключительно религиозному и церковному» [4, с.94]. И в 
этом, по мнению автора, кроется причина того, что крестьяне с неохо-
той отсылают своих детей в школу [4, с.96]. 

Епархиальные ведомости, отражая официальную позицию Рос-
сийского государства, критически относились к восстанию 1863-1864 
гг. и указывали на неприязнь, которую высказывали польские поме-
щики при организации приходских школ православными священно-
служителями. «Не имея сам помещения, я обратился к помещику с 
просьбою – отдать на школу ненужный ему дом. «Не могу отдать этот 
дом на училище, …потому что я намерен переделать его на фабрику и 
отдать его немцем». Но и до сих пор ни фабрики, ни немцев не вид-
но», – пишет священник, приехавший в деревню в Гродненской гу-
бернии и желающий устроить там приходскую школу [9, с.278]. В 
этой же статье он подчеркивает радость и желание крестьянских детей 
учиться. «Все мальчики с охотою принимаются за грамоту; и самое 
большое для них наказание, – если например, кто из них шалит или 
ленится, – отнять книгу и сказать, чтобы он более не ходил в учили-
ще; тогда мальчик бросается к рукам и ногам, прося извинения, и дает 
обещание исправиться» [9, с. 279].  

В приходских школах обучались, хотя и в меньшем количестве, 
и крестьянские девочки. «Обучающиеся в церковных школах дети, 
особенно девочки, под влиянием школьной обстановки и школьных 
порядков делаются более опрятными, аккуратными во всем, вежли-
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выми, избегают грубых удовольствий, незаметно влияя в этом же 
направлении и на своих сверстников, не посещающих школы, и даже 
взрослых, вследствие чего грубые игры, дикая удаль, разного рода 
клички, брань, дикий произвол мало по малу уступают место более 
мягкому и вежливому обращению друг с другом и почтительному от-
ношению к старшим» [2, с. 536-537].  

Кроме образовательной деятельности православное приходское 
духовенство вело широкую просветительскую деятельность, что ши-
роко отражено на страницах епархиальных ведомостей. На страницах 
журнала представлены публикации посвященные борьбе с холерой 
[3], общим правилам гигиены [1], как сохранить здоровье [5], объяс-
нению сект разного вида и направления [7] и др. «Таким образом сек-
тантство высоко подняло голову; оно на самом деле воинствует, по-
степенно отторгая от Церкви верных сынов ея. Может быть в этом 
брожении народном сказывается протест против действительных не-
порядков в недрах Церкви; может быть сказывается в нем действи-
тельное искание царства Божия со стороны сбившейся с истинного 
пути человеческой души. Но … оно есть явление весьма уродливое и 
весьма вредное» [7, с. 84-85]. 

Приходское православное духовенство на белорусских землях 
во второй половине XIX– началеXX вв. вело не только богослужеб-
ную, но и активную образовательную и просветительскую деятель-
ность среди простого мало образованного населения Российской им-
перии, о чем свидетельствуют многочисленные публикации в епархи-
альных ведомостях указанного периода.  

Все епархиальные ведомости, издававшиеся на территории Бе-
ларуси во второй половине XIX – начале ХХ вв., содержат значимые, 
а порой и уникальные, материалы по церковной истории, этнографии, 
по общественной, политической, религиозной и культурной жизни 
края в указанный период, что уже сделало их популярным историче-
ским источником. Публикации епархиальных ведомостей способство-
вали формированию в сознании читателей духовных добродетелей, 
утверждению христианской морали, воздействовали на их духовное и 
культурное развитие. Во многих номерах опубликованы статьи и за-
метки, освещающие различные стороны жизни белорусского право-
славного приходского духовенства, что делает «Епархиальные ведо-
мости» важным документом эпохи и незаменимым историческим ис-
точником.  
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