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тиях социально-экономической направленности, приуроченных к юбилейным 
или памятным датам в истории Российского государства. Выставки предостав-
ляли возможность земствам продемонстрировать свои достижения в решении 
ряда важных задач (поднятие производительности и доходности крестьянских 
хозяйств, ликвидация проблемы малоземелья, оказание широкой агрономиче-
ской помощи и пр.), а также привлечь внимание правительства и общественно-
сти к насущным проблемам местного населения.  
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Аннотация. Рассматривается социальная деятельность духовенства Беларуси во второй по-
ловине XIX – начале XX в. Показаны ее основные аспекты, включавшие различные формы, 
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которые православное духовенство осуществляло в рамках сословных и церковно-общест-
венных организаций. Выявляется степень успешности и значение социального служе- 
ния духовенства. 
Ключевые слова: Православная церковь, православное духовенство, социальная деятель-
ность, церковно-приходские братства и попечительства, церковно-приходские школы, цер-
ковная благотворительность. 

 
В исследуемый период государство рассматривало Православную церковь, 

с одной стороны, как социальный институт, выполняющий определенные ад-
министративно-хозяйственные функции, а с другой – видело в церкви инстру-
мент влияния на все сословия. В осуществлении ряда социальных программ 
российские чиновники рассчитывали на православное духовенство как посред-
ника между государством и обществом. Однако для реализации социальных за-
дач, поставленных перед духовенством, был предпринят ряд мер в направлении 
повышения авторитета самого православного духовенства, в первую очередь, 
среди крестьян. 

Степень участия духовенства в той или иной социальной сфере зависела от 
смены приоритетов политики правительства. Следует отметить, что на рост ак-
тивности православного духовенства белорусско-литовских губерний и поруче-
ние ему ряда социальных функций повлияли события восстания 1863–1864 гг. 
По мнению самих чиновников, вопросы благотворительности и культурно-
просветительскую сферу, в частности организацию и распространение школь-
ного дела, в этих губерниях можно доверить именно православному духовен-
ству. Осуществляло эту деятельность духовенство Беларуси главным образом в 
рамках сословных и церковно-общественных организаций.  

Следует отметить, что взаимодействие духовенства со светской властью в 
решении социальных вопросов осуществлялось первоначально в Присутствии 
по делам православного духовенства, специально созданном органе для рефор-
мирования церкви. И хотя в компетенцию данного органа входило решение со-
циальных вопросов, касающихся положения самого духовенства, однако от-
крытие отделений в губерниях в составе архиерея, губернатора и управляющего 
палатами государственных имуществ имело в дальнейшем определенный  
опыт и результат.  

Однако наиболее значимые инициативы духовенства в отношении и дру-
гих социальных групп населения вначале применялись в белорусско-литовских 
епархиях. На епархиальном уровне вопросы благотворительности православное 
духовенство осуществляло в рамках сословных и церковно-общественных ор-
ганизаций. Позволив духовенству собираться на съездах различных уровней 
(епархиальных, окружных училищных, благочинных), взамен правительство 
выдвинуло и ряд задач. Предметом обсуждения на съездах стали следующие 
вопросы: организация школьного дела, материальное обеспечение духовных 
учебных заведений, поддержка способных учеников, участие в создании и из-



73 
 

менении учебных программ, открытие дополнительных классов, введение 
вспомогательных дисциплин [1, с. 274, 276]. Однако из обзора журналов-
протоколов епархиальных съездов следует, что несмотря на контроль епархи-
альных властей, духовенство стремилось оказать помощь лицам духовного 
сословия (малоимущим и инвалидам духовного звания, вдовам, детям-сиротам 
и др.) и всем нуждающимся слоям населения. Особенно духовенство было 
заинтересовано в обеспечении лиц своего сословия. Несмотря на введение 
государственного пенсионного обеспечения, его регулярную индексацию, оно 
не охватило все категории духовенства, а именно заштатные священно-
служители и члены их семей оказались наименее защищенными в социальном и 
экономическом отношении. Кроме того, непродуманная политика государст-
венных чиновников способствовала увеличению круга лиц, нуждающихся в 
финансовой поддержке. Однако православное духовенство не осталось в 
стороне и, не имея опыта в финансовых операциях, вынуждено было рисковать 
и находить подходящие источники финансирования, принимая участие в 
организации свечных заводов, эмеритальных, пенсионных, похоронных и 
сберегательных касс.  

Тем не менее православное духовенство было не в состоянии самостоя-
тельно, без поддержки прихожан и привлечения дополнительных средств, фи-
нансировать социальные программы. Правительственные круги в стремлении 
поддержать духовенство способствовали открытию в начале 60-х гг. ХІХ в. 
церковно-общественных организаций: церковно-приходских попечительств и 
братств. На епархиальном уровне активную деятельность развернули такие 
церковно-общественные организации, как братства. Необходимо отметить, что 
степень их участия в вопросах благотворительности зависела от приоритетов 
государственной политики. С одной стороны, это сужало инициативу и акцен-
тировало их участие в конкретном виде деятельности. Так, например,  
в период 80–90-х гг. ХІХ в. они осуществляли курирование церковно-при-
ходских школ. С другой стороны, обладание меньшей зависимостью от епархи-
альной власти и значительными возможностями для осуществления социальной 
работы (в том числе государственное финансирование и помощь частных лиц) 
позволило братчикам церковно-школьную деятельность трансформировать в 
другие направления социальной сферы. В ходе исследования было установле-
но, что некоторые церковно-приходские братства выполняли сугубо благотво-
рительные функции, как, например, Кирилло-Мефодиевское братство в Мин-
ской епархии. 

На местном уровне вопросы благотворительности находились в компетен-
ции церковно-приходских попечительств. В отличие от братств, церковно-
приходские попечительства на основании закона были вынуждены решать од-
новременно несколько задач, что значительно снижало эффективность их дея-
тельности. Кроме того, приходские попечительства, не обладая статусом юри-
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дического лица, не получили возможности полновластно распоряжаться де-
нежными средствами, использовать их на благотворительные цели. Согласно 
статистическим данным, в конце ХІХ в. в православных епархиях Российской 
империи было собрано в среднем на одно попечительство по 161 р., тогда как 
для белорусских епархий этот показатель был в 3–5 раз ниже [2, с. 171]. Подоб-
ная тенденция стала результатам специфики царской политики, проводимой на 
территории Беларуси. Отсутствие земских учреждений вынуждало духовенство 
использовать практически все средства попечительств на благоустройство хра-
мов, что, безусловно, снижало заинтересованность местных жителей жертво-
вать средства в фонд этих организаций. Тем не менее не стоит однозначно оце-
нивать деятельность церковно-приходских попечительств на территории Бела-
руси. Со временем вопрос жилья духовенства и благоустройства церквей был 
решен и исключен из компетенции попечительств, а их деятельность перена-
правлена на выполнение благотворительных задач. Кроме того, в отдельных 
епархиях Беларуси духовенство изыскивало собственные варианты оказания 
социальной помощи нуждающимся. Так, в результате сотрудничества церков-
но-приходских попечительств в сельской местности, а православных братств в 
Витебске и Полоцке оказывалась существенная благотворительная помощь 
населению независимо от вероисповедания и социального происхождения.  

Следует отметить, что в начале ХХ в. православное духовенство проявляет 
социальную активность посредством участия в благотворительных учреждени-
ях и общественных организациях, занявших в это время на рынке социальных 
услуг определенную нишу, которую государство не в состоянии было финанси-
ровать регулярно либо финансировало эпизодически. Православное духовен-
ство являлось не только членами общественных организаций, но и инициато-
рами их создания. Так, именно по инициативе Православной церкви начало 
формироваться массовое трезвенническое движение, и на территории белорус-
ско-литовских губерний оно реорганизовалось в форму чайных обществ трез-
вости, которые пользовались большой популярностью среди населения. Кроме 
того, духовенство выполняло социальные функции в составе таких обществен-
ных инициатив, как добровольные пожарные общества и дружины, страховые 
общества и др.  

В целом, отмечается возрастающий динамизм благотворительной деятель-
ности православного духовенства и степень его участия в общественных орга-
низациях. Безусловно, с одной стороны, православное духовенство приобрело 
богатый опыт, участвуя в социальных программах государства, установило 
контакты с общественностью, достаточно хорошо было информировано о нуж-
дах своих прихожан. С другой стороны, с 1906 г. Православная церковь, в лице 
архиерея, официально являлась попечителем и главным духовным руководите-
лем всех союзов и обществ, действующих в пределах каждой епархии, что спо-
собствовало активизации православного духовенства в социальной сфере.  
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Аннотация. Могилевское педагогическое училище в советские годы сыграло значительную 
роль в развитии педагогического образования в г. Могилеве и всей БССР. Опыт, накоплен-
ный его коллективом, пригодился в независимой Беларуси. Могилевское педагогическое 
училище было преобразовано сначала в педагогический колледж, затем в социально-
гуманитарный колледж УО «Могилевский государственный университет имени А. А. Куле-
шова». Автор исследует историю данного учебного заведения. Рассмотрены основные этапы 
его становления и развития, проанализированы некоторые достижения, показана преем-
ственность с социально-гуманитарным колледжем. Исследование основано на материалах 
ГАМО, а также воспоминаниях сотрудников и выпускников училища, собранных автором. 
Ключевые слова: Могилев, педагогическое училище, социально-гуманитарный колледж,  
К. Д. Ушинский. 

 
Могилевское педагогическое училище было одним из ведущих педагоги-

ческих средних специальных учебных заведений в БССР, занимало высокое 
положение среди аналогичных учебных заведений Советского Союза. За годы 
работы в его стенах были подготовлены тысячи специалистов, многие их кото-
рых работают в школах и детсадах Беларуси и в наши дни. 

Началом целенаправленной подготовки педагогических кадров в г. Моги-
леве можно считать открытие учительского института в 1913 г. После Октябрь-
ской революции 1917 г. советскому правительству требовались квалифициро-
ванные педагогические кадры, поэтому институт в Могилеве был сохранен и  
в 1919 г. преобразован в Институт народного образования. В нем велась подго-
товка учителей для младшей и средней школы. 

Однако уже в 1923 г. институт был закрыт, а на его базе был создан Моги-
левский белорусский педагогический техникум. Он разместился в историческом 
здании на Быховской улице, в котором раньше располагалось женское епархи-
альное училище. Заведение вело подготовку учителей для школ на уровне сред-
него специального образования. Техникум сыграл важную роль в деле ликвида-
ции безграмотности, т. к. при нем работали курсы ликбеза, а также проведении 
политики белорусизации – обучение велось на белорусском языке, его выпуск-
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