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ОБРАЗОВАНИЕ В ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКИХ ШКОЛАХ 

ЛЯХОВИЧСКОГО РАЙОНА 

 

А.С. Никончук 

Даревская средняя школа, д. Литва Ляховичского района 
 

В юбилейный год 1030 – летия образования Полоцкой епархии и Православия на 
Белорусских землях, хотелось затронуть такой вопрос как образование в церковно-

приходских школах периода второй половины XIX-го века и начала XX-го века на терри-

тории нынешнего Ляховичского района, Брестской области. Историческая сторона во-
проса не до конца раскрыта и нуждается в описании и изучении.  

Церковно-приходские школы явились начаом массового просвещения населения, 

стали неотъемлемой частью всего исторического процесса в нашей стране.  К сожалению, 

началом образования зачастую принято считать период образования СССР, а период в 
более чем 50 лет, который предшествовал советской школе, считается забытым. Но, 

несомненно то, что дореволюционные школы являются началом образования в нашем 

народе, они подготовили почву для дальнейших трудов времен советских педагогов. Где 
находились церковно-приходские школы? Кто в них преподавал? Сколько было учени-

ков? Это те вопросы, на которые нужно постараться найти ответы и сохранить связь по-

колений прошлого, настоящего и будущего, всё выстроить в свою историческую цепочку, 
без разрыва и пробелов. В нашей работе мы попробуем представить справочно-

статистические сведения, которые касаются нашей местности, а именно Ляховичского 

района. 

В 1860 году в д. Вошковцы Даревского прихода было образовано сельское учи-
лище. Наставником и законоучителем назначен священник Даревской церкви о. Иоанн 

Миткевич, которому 31 августа 1861 года за усердное занятие по сельскому училищу 

объявлена признательность Епархиального начальства. В 1864 г.  училище было перене-
сено в село Дарево, о. Иоанн Миткевич, согласно прошению, уволился с должности 

наставника и остался просто законоучителем [1]. 

В 1862 году при Даревской Свято-Троицкой церкви была открыта церковно-
приходская школа. Законоучителем этой школы назначен настоятель Даревской церкви 

священник Иоанн Миткевич, получавший жалование за свои труды 25 рублей в год.  В 

первый год основания в Даревской школе обучалось 37 мальчиков и 1 девочка. 3 февраля 

1898 года протоиерей Иоанн Миткевич за 25 летнее преподавание Закона Божия ВЫСО-
ЧАЙШЕ награжден орденом Святой Анны 3-й степени. С 1 сентября 1875 года в Дарев-

ской школе учителем работал Михаил Онуфриевич Лопатов, окончивший Молодечен-

скую учительскую семинарию (веры православной), имел ежегодное жалование 150 руб-
лей и квартиру. Затем с 1879 года учителем работала Крониковская Надежда, которая 

окончила курс в Минском училище девиц духовного звания (веры православной), имела 

жалование в 150 рублей в год. Учащихся в 1879 году было 52 мальчика из деревни Даре-

во и окрестных деревень, а в 1895 году - 62 мальчика и 5 девочек, в 1900 году - 63 маль-
чика и 7 девочек. При школе имелась библиотека, в которой насчитывалось  49  книг на 

сумму 14 руб. 89 коп.  На содержание училища отпускалось 175 рублей из государствен-

ного казначейства и 55руб.60 копеек от общества. С 1 сентября 1891 года учителем рабо-
тал Леонтий Сильвестрович Голоб, который окончил Несвижскую учительскую семина-

рию (веры православной). Получал ежегодное жалование в 150 рублей, а также ссыпки 

зернового хлеба от крестьян на 12 рублей [2].  
В 1862 году в селе Остров Ляховичского района открыта церковно-приходская 

школа. Помещалась в общественном доме.  16 октября 1884 года священник Иоанн Ро-

жановский назначен законоучителем Островской церковно-приходской школы [3]. Учи-

телем вспоминается Захария Шехалевич, который в 1900 г., согласно прошению, уволен 
от занимаемой должности [4]. 
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В 1867 году в селе Кривошин открыта сельская приходская школа, которая раз-

мещалась в общественном доме. Законоучителем был назначен священник Кривошин-

ской церкви о. Александр Барановский. В 1875 году священнику Александру Баранов-

скому за хорошие успехи в преподовании Закона Божьего Епархиальным начальством 
объявлена благодарность. Учащихся в этой школе в 1886 году числится 50 мальчиков. 

[5]. 

В 1867 году в м. Ляховичи была основана церковно-приходская школа, которая 
разместилась в общественном доме.  Законоучителем был назначен священник Ляхович-

ской церкви о. Николай Сущинский. В 1896 году священнику Николаю Сущинскому за 

усердное преподавание Закона Божия в народном училище объявлена благодарность 
Епархиального начальства [6]. 1 сентября 1906 г. учителем церковно-приходской школы 

м.Ляховичи назначают Владимира Гомолицкого [7]. 

В 1867 году в д. Медведичи открывается народное училище с ремесленным отде-

лением, в котором преподается бочарное ремесло [14]. Священник Голдовичской церкви 
Иосиф Викторский, согласно ходатайству Минской дирекции народных училищ, назна-

чен законоучителем в Медведичское народное училище с 16 августа 1878 года [9].  

В 1873 году в селе Своятичи открыта церковно-приходская школа, которая раз-
мещалась в общественном доме. При школе имелось общежитие для учеников. Законо-

учителем с 12 декабря 1873 года утвержден священник Своятичской церкви – о. Василий 

Свирский [10]. В 1896 году учитель Новоселковской школы грамоты Феодор Нестерович 
допущен к временному исправлению учительской должности в Своятичской школе [11]. 

В 1899 году на учительскую должность назначена Елена Руцкая [12]. А с 1901 года учи-

тельницей значится Мария Зеленская [13]. В 1886 году в школе обучалось 53 мальчика и 

4 девочки.  В 1889 году в школе обучалось 48 мальчиков и две девочки [5]. В 1905 году, 
согласно прошению, учитель Своятичской школы Иосиф Герасимович уволен, а имею-

щий звание учителя, Андрей Голюдов назначен на учительское место в Своятичской 

школе. В 1909 году за особое трудолюбие, отличное усердие и умение вести дело обуче-
ния Андрей Голюдов по отзыву уездного наблюдателя был отмечен перед начальством 

[14], а в 1911 году Андрею Голюдову объявлена благодарность Минского Епархиального 

Училищного совета [15]. 

В 1882 году в деревне Новосёлки Даревского прихода, открыта церковно-
приходская школа. Учителем назначен Феодор Нестерович. В 1883 году за ревностное 

отношение к своему делу Феодору Нестеровичу назначено денежное вознаграждение 5 

рублей [16]. В 1886 году в школе обучалось 20 мальчиков [5]. 
В 1884 году в деревне Федюки, Даревского прихода, открыта церковно-

приходская школа, в которой насчитывалось 21 мальчик-учащийся  [17]. 

 В 1884 году в Лукском приходе школы грамотности открыты в деревнях: Волька 
– 33 учащихся; Русино – 16 учащихся; Малое Городище – 15 учащихся [5]. 

В 1884 году в д. Подлесье открыта церковно – приходская школа. Школа помеща-

лась в доме псаломщика (до приискания прихожанами удобного помещения), обучение в 

ней безвозмездно принял на себя священник Василий Шеметило и псаломщик Иосиф Ва-
силевский, учащихся было 15 мальчиков [3]. В это время    в Подлесской школе упоми-

наются учителями: Анна Барановская, окончившая женское училище духовного ведом-

ства [18], Григорий Клыго [19], Михаил Криволь (данных о дате его назначения нет, од-
нако известно, что в 1904 году он как учитель переведён в Будчанскую школу). Данные 

об учителе Подлесской школы А. Хрищановиче,  указывают на то, что ему от Минского 

Епархиального Училищного Совета за особое ревностное отношение к школьному делу в 
1913 – 1914 учебном году объявлена благодарность [20]. 

В 1884 году в Своятичском приходе открыты школы грамотности в деревнях: 

Нелепово – 20 учащихся; Супруновичи – 16 учащихся; Грицковичи – 14 учащихся; Жи-

личи – 18 учащихся; Мозылевщина – 13 учащихся; Домаши – 18 учащихся; Волосачи– 12 
учащихся и Ятвезь – 10 учащихся [21]. 
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В 1884 году в Островском приходе также были открыты школы грамотности в де-

ревнях: Утёс – 35 учащихся (1886г. – 41мальчик и 7девочек) и Завинье – 27 учащихся 

[21].  

В 1884 году в д. Счасловичи Ляховичского прихода Слуцкого уезда открыта цер-
ковно-приходская школа, которая размещалась в крестьянском доме.  В этой школе 

насчитывалось учащихся: 22 мальчика и 10 девочек, обучением занимается псаломщик 

Ляховичской церкви Константин Мордвилко [21].   Учащихся в 1886 году - 10 мальчиков 
и 6 девочек [5]. 

В 1884 году селе Голдовичи открыта церковно-приходская  школа, в которой был 

один класс. Эта школа размещалась в доме, купленном крестьянами, обучением занимал-
ся священник Иосиф Викторский и псаломщик Феофил Скуратович [21]. При школе име-

лось общежитие для учеников и общий стол (трапеза) [22]. Продукты доставлялись сель-

ским обществом и за счет средств родителей учащихся. Также, из общественных сумм 

отпускалось 30 рублей на покупку для учеников постного (растительного) масла [11].  
Учителем в 1899 году вспоминается Ольга Виторская, которой в 1900 году за усердное 

исполнение своих обязанностей назначена денежная награда в 15 рублей [23]. В начале 

XX века учительствовал Григорий Клыго, а в 1906 году в Голдовичскую школу назначена 
учителем Анна Барановская [7]. Законоучителю о. Владимиру Боборыкину Минским 

Епархиальным Училищным Советом в 1911 г. была объявлена благодарность [24].  

В 1913 году в Голдовичском приходе значится шесть школ: церковно-приходская 
в с. Голдовичи, министерская в д. Медведичи, министерская в д. Ольховцы (открыта в 

1907 г.), земская в д. Русиновичи (открыта в 1912 г.), земская в д. Гуково (открыта в 1912 

г.), земская в д. Гостиловичи (открыта в 1913 г.). Количество учащихся в шести школах – 

345 мальчиков и 56 девочек из них в Голдовичской школе – 43 мальчика и 7 девочек [25]. 
В 1885 году в Кривошинском приходе были открыты школы грамотности в де-

ревнях: Липск – 30 учащихся;  Цыгань – 20 учащихся и Маринова – 9 учащихся [5]. 

В 1885 году в Даревском приходе школа грамотности открыта в деревне Лабузы 
на 11 учащихся [5]. 

В 1901 году в м. Ляховичи открыта двухклассная министерская школа. Помеща-

лась в доме, на содержание её от казны отпускалось 495 рублей. В первый год основания 

обучалась 43 мальчика и 2 девочки [26]. 
В 1904 году в д. Рачканы Ляховичского прихода открыта церковно-приходская 

школа. Здание школы было  каменное, крытое железом [26]. 

В 1908 году в м. Ляховичи организована женская школа грамоты, поддерживае-
мая средствами Ляховичского церковного братства, открыта в собственном доме священ-

ника Николая Сущинского [26]. 

В 1912 году в м. Ляховичи организована братская школа. В первый год основания 
в школе обучалось 20 девочек и 10 мальчиков. На содержание отпускалось из казны 120 

рублей [26]. 

 

Список использованных источников 
1. Клировая ведомость Даревской Свято-Троицкой церкви. 1866 г., 40 с. 

2. Архив Даревской школы. 

3. Минские Епархиальные Ведомости. 1884 г. №21, 448с. 
4. Минские Епархиальные Ведомости. 1900 г. №19, 394с. 

5. Справочно-статистические описания приходов Минской губернии во второй 

половине XIX в. 1889 г. 
6. Минские Епархиальные Ведомости. 1896 г. №4-5, 108с. 

7. Минские Епархиальные Ведомости. 1906 г. №20, 536с. 

8. Опись храмов Минской Губернии. 1879 г. – 74 с. 

9. Минские Епархиальные Ведомости. 1878 г. №16, 458с. 
10. Минские Епархиальные Ведомости. 1874 г. №1, 19 с. 

11.  Минские Епархиальные Ведомости. 1896 г. №22, 448 с. 



91 

 

12. Минские Епархиальные Ведомости. 1899 г. №20, 447 с. 

13. Минские Епархиальные Ведомости. 1901 г. №5, 16 с. 

14. Минские Епархиальные Ведомости. 1909 г. № 1, 56 с. 

15. Минские Епархиальные Ведомости. 1912 г. №1,  7 с. 
16. Минские Епархиальные Ведомости. 1883 г. №20, 432 с. 

17. Минские Епархиальные Ведомости. 1884 г. №24, 625 с. 

18. Минские Епархиальные Ведомости. 1904 г. №1, 8 с. 
19. Минские Епархиальные Ведомости. 1906 г. №4. 

20. Минские Епархиальные Ведомости. 1915 г. №16. 

21. Минские Епархиальные Ведомости. 1884 г. №24, 625 с. 
22. Минские Епархиальные Ведомости. 1905 г. №17. 

23. Минские Епархиальные Ведомости. 1900 г. №9, 24 с. 

24. Минские Епархиальные Ведомости. 1911 г. №7,  78 с. 

25. Клировая ведомость Голдовичской Свято-Покровской церкви. 1913 г., 73 с. 
26. Клировая ведомость Ляховичской Кресто-Воздвиженской церкви. 1912 г., 261 

с. 

 
 

РЭЛІГІЙНАСЦЬ ХРЫСЦІЯН СУЧАСНАЙ БЕЛАРУСІ 

 

Г.С. Новік 

ДУА № 1 імя С. І. Грыцаўца, Баранавічы 
 

Хрысціянскія элементы ў мастацкай карціне свету. 
Вялікімі крыніцамі мудрасці заўжды былі рэлігія і філасофія, якія кіравалі рухам 

чалавека ў свеце. Яны да гэтага часу складаюць спадчыну, да якой звяртаецца чалавек не 

толькі пры сустрэчы з цяжкімі абставінамі, але і для таго, каб надаць парадак і сэнс сваім 

штодзённым справам. Літаратура – тая адмысловая плоскасць, на якую праецыруюцца 
разнастайныя ўяўленні пра гарманічнае жыццё. На думку Г. Башляра, шляхі паэзіі і наву-

кі першапачаткова супрацьлеглыя. Дадзены дыскурс-проба дасягнення “ўзаема-

дапаўняльнасці паміж паэзіяй і навукай”, супрацьпастаўлення “экспансіўнаму духу паэзіі 
маўклівага духу навукі”[1]. 

Мікола Гусоўскі пісаў у паэме “Песня пра зубра”: “Мы яшчэ дзеці ў свеце 

хрышчоных і верым у казкі Медэі” [6] Адсюль і вынікае “імкненне аўтара паказаць уза-

емны водсвет, які кладзецца аб’ектыўнымі і ўсеагульнымі ведамі на наш суб’ектыўны 
вопыт, і наадварот”, выявіць сляды “дзіцячага вопыту ў вопыце навуковым” [1] . “Другая 

наіўнасць дзяцінства”, ці, кажучы словамі У. Конана, “мудрая інфантыльнасць”, − адзін з 

паказчыкаў творчага патэнцыялу суб’екта, асобы ці цэлага народа [10]. 
Як напісаў у аднайменным вершы У. Караткевіч, “на Беларусі Бог жыве”. У 

вершы ёсць радкі: “І тая памяць жыве не ў царкве, а ў кожнай жыве галаве…”, што 

пацвярджае наступную выснову Э. Гусерля: разуменню Бога “ўласціва быць перажывае-
мым у яго быццёвай і каштоўнаснай значнасці – як унутрана абсалютна абавязковым” [6]. 

Наш даследчы інтарэс скіраваны на з’явы і падзеі, адлюстраваныя ў літаратуры  

першай трэці XX стагоддзя – часу “ між дзвюх эпох, калі багі старых бацькоў трацяць 

свой аўтарытэт ці, проста кажучы, − павагу, уваччу нават малых дзяцей” [4]. 
Настаўнікі чалавека, як адзначаў К. Д. Ушынскі , − прырода, жыццё, навука, 

хрысціянская рэлігія. “Рэлігія ёсць не што іншае, як дасягненне блізкасці, роднасці”, 

−лічыў М. Бярдзяеў. У памяці героя Максіма Гарэцкага яскравы ўспамін пра тое, як не 
проста было “… адбыць гэтую дзіцячую пакуту: маленне Богу… “Выйміцца….”” – кажа 

маці, што мае азначаць: ва імя Айца.  

“ – Выйміцца ! – голасна адгукаецца Лявонька, а пакуль маці зрыхтуецца казаць 
далей, ён сам сабе ціханька шэпча: “Выйміцца, акацілася аўца…””І, скоса паглядаючы на 




