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MALASHUK P.V. Development of state-political relations between Republic Belarus and union Republic Yugoslavia (Serbia and Montenegro) 
in 1991-2006

The article dwells upon the basic stages of the history of Belarus -  Yugoslavia relationship in 1991-2006. The author shows that the main content f 
the first stage (1991-1994) was the search of mutually beneficial forms and directions of bilateral cooperation, setting grounds for forming legal founda
tions of cooperation of the two countries. The author points out that the first stage was the most efficient. The second stage (1995-2000) of Belarus -  
Yugoslavia state relationship within the period under consideration is stated to be the most substantive. The given stage manifests clearly marked priori
ties in cooperation between Minsk and Belgrade, elaborated contractual and legal foundations and developed corresponding organizational structure. It 
is characterized by the fruitful development of Belarus -  Yugoslavia dialogue and by significant progress in bilateral relationship. The third (2000- Feb
ruary, 2003) and the fourth (February, 2003 May, 2006) stages show the decrease of the level of bilateral political relationship. At that time economic 
expediency becomes the major direction.

In the conclusion the author states that the change of political policy, the formation of the new union of states -  members of S and M -  the Republic 
of Serbia and the Republic of Montenegro in February, 2003 and its breakup in the middle of 2006, did not change much the relationship between Bela
rusian and Yugoslavian peoples. The author underlines that their relationship is still characterized by common interests and similar positions.
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ВИЛЕНСКОЕ СВЯТО-ДУХОВСКОЕ БРАТСТВО В 1865 г. -  
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 1870 г.

Введение. Одной из недостаточно изученных тем в отечествен
ной исторической науке является история православных братств так 
называемого Северо-Западного края Российской империи во второй 
половине XIX -  начале XX в. Не исключение составляет Виленское 
Свято-Духовское братство. Только в отличие от большинства других 
православных братских объединений активность указанной церков
но-общественной организации стала предметом специального науч
ного исследования еще в дореволюционный период (работы П. Сал
тыкова, М. Пашкевича). Однако в этих исследованиях не было уде
лено должного внимания созданию и начальному периоду деятель
ности Виленского Свято-Духовского православного союза.

После Октябрьской революции 1917 г. изучение истории Свято- 
Духовского братства было прервано. Интерес к данной проблеме 
появился в белорусской исторической науке лишь в конце XX в, В 
это время появились работы Т. Донских и диакона Димитрия Шульги, 
в которых приводились лишь отдельные данные, касающиеся разви
тия указанного церковно-общественного объединения. В связи с 
этим в статье определены следующие задачи: 1) рассмотреть про
цесс учреждения Виленского Свято-Духовского братства; 2) проана
лизировать деятельность указанной церковно-общественной органи
зации в первый пятилетний период.

Первая попытка открыть в г. Вильно православное братство бы
ла предпринята в 1863 г. Группа жителей указанного города решила 
учредить частное Западно-русское общество с целью содействия 
развитию народного образования «в православно-русском духе». 
Учитывая сохранившиеся в народе предания о деятельности право
славных церковных братств и существование во многих местах ос
татков этих церковно-общественных организаций, было решено для 
удобства вновь создаваемое общество назвать братством.

Инициаторы создания Западно-русского общества планировали 
открывать народные школы и снабжать их учебными пособиями, уч
реждать библиотеки и книжные склады при церквах и училищах, изда
вать книги. До создания своего печатного органа они предполагали 
публиковать материалы обо всех своих действиях, успехах, неудачах 
и трудностях в какой-нибудь газете, издаваемой в столице империи 
(впоследствии они сотрудничали с общероссийской газетой «День»),

Учредители Западно-русского братства, получив у виленского 
генерал-губернатора В.И. Назимова разрешение организовать сбор 
средств на создание фонда предполагаемого объединения, соста
вили «Приглашение к подписке на учреждение Западно-Русского 
Братства в г. Вильне». Всего было собрано 2630 руб. 5 коп. [1, л. 40].

По инициативе попечителя Виленского учебного округа князя
А.П. Ширинского-Шихматова был составлен проект устава планируе

мого учреждения и приглашение. Намечалось, что Западно-русское 
братство будет направлять свою деятельность на укрепление позиций 
православия и развитие русской культуры в Западном крае, на охрану 
белорусского народа от негативного влияния польской культуры [1, л. 
24-26 об.]. При этом в отношении белорусских крестьян-католиков 
намечалось лишь распространение среди них образования в «духе 
русской народности, предоставляя религиозное их воспитание полной 
заботливости их духовных пастырей» [2, с. 251].

В обсуждении братского устава приняли участие министр народ
ного просвещения граф А.В. Головин, министр внутренних дел 
П.А. Валуев, виленские генерал-губернаторы В.И. Назимов и М.Н. 
Муравьев, обер-прокурор Св. Синода А.П. Ахматов, члены Западно
го Комитета. Причем М.Н. Муравьев предложил создать региональ
ное братство, охватывающее своей деятельностью все губернии 
Северо-Западного края.

С учетом полученных замечаний в министерстве народного про
свещения был составлен окончательный вариант записки по вопросу 
учреждения Западно-русского братства. Данная записка была пред
ставлена на рассмотрение Западному комитету, который не разрешил 
создать данную организацию из-за несоответствия проекта устава с 
утвержденными императором Александром II «Основными правилами 
для учреждения православных церковных братств» (8 мая 1864 г.).

В соответствии с «Основными правилами ...» все православные 
церковные братства учреждались с благословения и разрешения 
епархиальных архиереев и имели целью служение исключительно 
интересам православной церкви. Западно-русское братство плани
ровалось учредить же как независимую от епархиального руково
дства организацию. Её деятельность не определялась исключитель
но церковными задачами: она должна была распространять образо
вание среди всего населения Западного края, без учета его вероис
поведания. Поэтому Западный комитет предложил изменить проект 
устава и в то же время ходатайствовать об учреждении специально
го общества с целью распространения просвещения в Западном 
крае. В результате, по распоряжению нового попечителя Виленского 
учебного округа И.П. Корнилова был пересмотрен устав Виленского 
Западно-русского объединения. Было изменено даже название об
щества: вместо «братства» оно стало называться «Обществом для 
пособия народным училищам в Северо-Западном крае». Значитель
но сузилась и сфера деятельности новой общественной организа
ции. Она фактически превратилась в частное благотворительное 
общество, имевшее лишь просветительские задачи. В то же время 
идея учреждения братства не исчезла бесследно. Оно было восста
новлено по инициативе того же попечителя Виленского учебного 
округа И.П. Корнилова. В феврале 1865 г. он собрал у себя сторон-
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ников открытия православной братской организации: викария Литов
ской митрополии, епископа Ковенского Александра, архимандритов 
-  о. Иосифа, о. Иоанна и о. Модеста, а также ряд служащих право
славного вероисповедания военного и гражданских ведомств. На 
этом собрании был выработан проект братского устава.

20 июля 1865 г. виленский генерал-губернатор К.П. фон Кауф
ман дал свое согласие на учреждение братства в устной форме, а 3 
августа -  в письменной (официальной). 4 августа митрополит Литов
ский и Виленский Иосиф утвердил братский устав [3, с. 569].

Открытие братства состоялось 6 августа 1865 г., в день праздника 
Преображения Господня. В ряды братства первоначально записа
лось 217 человек. Они пожертвовали на нужды открываемого рели
гиозного союза 1687 руб. [3, с. 570-572].

Восстановленное братство имело целью «служение нуждам и 
пользам Православной церкви в Северо-Западном крае России и 
содействие к распространению духовного просвещения в народе» [4, 
с. 596]. Согласно поставленной цели оно обязано было заниматься 
строительством православных храмов, заботиться об их благоуст
ройстве и украшении. Также должно было оказывать помощь и все
возможное покровительство лицам, принявшим православие или 
оказавшим услуги «православно-русскому» делу в крае; выделять 
пособия церковным (православным) и народным школам, снабжать 
их учебниками, книгами на церковно-славянском и русском языках и 
другими школьными принадлежностями. Братство обязано было 
организовывать при указанных школах библиотеки из книг «полез
ных» народу, в том числе и с целью ограждения его от «польской 
пропаганды»; издавать сочинения, направленные «к обличению 
нареканий, клевет, происков и всевозможных посягательств на чис
тоту и целость православия» [4, с. 597].

Членом братства мог стать совершеннолетний человек право
славного исповедания любого сословия, проживавший на террито
рии Российской империи. Он обязан был вносить членские взносы 
по мере своих сил и возможностей. Однако право голоса на собра
ниях получали лишь те члены братства, которые ежегодно вносили 
не менее 10 руб.

Согласно уставу, всеми делами братства руководил совет, со
стоявший из 12 человек, в числе которых были председатель, казна
чей и делопроизводитель. Все члены совета избирались на общем 
собрании братчиков, имевших право голоса. Следует признать, что 
утвержденный устав не предусматривал широкого участия членов 
братства в делах их организации. Они фактически превратились в 
простых благотворителей, пожертвованными средствами которых 
распоряжался братский совет. Предусмотренная уставом система 
управления фактически сосредоточила все руководство в ведении 
указанного органа.

Отстранение большинства членов братства от активного участия 
в управлении привело к сокращению численности организации и 
лиц, сочувствовавших её деятельности, уже в следующем после 
открытия году. Если на учредительном собрании присутствовало 217 
человек, то в следующем 1866/1867 братском году -  лишь 95. Если 
на протяжении первого братского года в ряды указанного союза 
вступило 252 человека, то второго -  лишь 100 [5, с. 6-7; 6, л. 12].

С первых дней своего существования Свято-Духовская органи
зация обратила внимание на благоукрашение храмов, оказание по
мощи лицам, присоединившимся к православию, и «усиление 
средств народного образования».

В связи с тем, что в середине 1860-х гг. переход населения в пра
вославную веру приобрел широкие масштабы, особенно в сельских 
приходах, Виленское братство вынуждено было расходовать довольно 
значительные средства на оказание помощи новокрещённым, учитывая 
«с одной стороны -  охранение принимающих православие от ненавис
ти к ним бывших их единоверцев, с другой -  обеспечение их, по крайне 
мере на первых порах, посильным вспомоществованием» [7, с. 378]. 
Оказание помощи таким лицам осуществлялось тремя способами. Во- 
первых, выдавались денежные пособия. Причем деньги передавались 
новоприсоединенным не только при самом переходе в православную 
веру, но и на устройства их быта. В первый братский год на данные 
цели было израсходовано 1057 руб., во второй -  1384 руб., в третий -  
2319 руб. 82 коп., в четвертый -1694 руб. 13 коп., в пятый -  785 руб. 73

коп. [8, с. 324]. Во-вторых, Свято-Духовская организация учреждала 
ссудные кассы в беднейших новоприсоединенных приходах (по словам 
братчиков, с целью ограждения крестьян от попадания в кабалу евре
ям). Уже в течение первых десяти месяцев Виленский церковно
общественный союз сумел выделить 300 руб. на образование ссудных 
касс [6, л. 13]. Всего на протяжении первых пяти лет, по данным 
М. Пашкевича, было открыто в Виленской и Ковенской губерниях более 
десяти касс. Расходы на эти цели составили до 3000 руб. [8, с. 324]. В- 
третьих, братство предоставляло дешевые квартиры лицам право
славного исповедания, в том числе и неофитам, в своем собственном 
доме, расположенном в так называемом городском районе Заречье. 
Указанный дом был передан Свято-Духовскому союзу 1 мая 1867 г. по 
распоряжению виленского генерал-губернатора графа Э.Т. Баранова.

Занималось Свято-Духовское церковно-общественное объеди
нение и простой благотворительностью, не предусмотренной брат
ским уставом. Уже в течение первых 10 месяцев было выдано без
возмездно православным беднякам 634 руб., а заимообразно нуж
дающимся лицам из духовного и крестьянского сословий -  255 руб. 
[6, л. 13-14]. Данным видом работы Свято-Духовская организация 
вынуждена была заниматься, учитывая устоявшееся среди значи
тельной части жителей г. Вильно мнение об исключительно благо
творительном предназначении Виленского братства. По причине 
увеличения числа прошений о помощи и необходимости скорейшего 
их рассмотрения, а также личного обследования условий прожива
ния просителей, был образован в январе 1866 г. специальный коми
тет под председательством Л.Ф. Панютиной, состоявший из местных 
дам и некоторых членов братства. В распоряжение комитета были 
переданы денежные суммы, которые ранее выдавались главным 
начальником края беднякам по прошениям, подтвержденным мест
ной полицией. В целом, следует признать, что благотворительность 
в первое время была главнейшим направлением деятельности Ви
ленского Свято-Духовского объединения.

С первого года братство активно помогало православным церк
вям так называемого Северо-Западного края Российской империи. 
Подтолкнуло к указанному виду деятельности братскую организацию 
«убожество» православных храмов. Первоначально Свято- 
Духовское объединение ограничило свою работу в данном направ
лении лишь благоустройством церквей, их украшением. Это было 
вызвано как большим количеством богослужебных предметов, по
ступавших от благотворителей из центральных районов Российской 
империи, так и незначительными денежными средствами, которыми 
располагало братство. В отдельные годы пожертвования церковны
ми вещами превышали денежные поступления. Так, во второй год 
деятельности в распоряжение братского союза было передано бого
служебных предметов на сумму до 20000 руб., а в четвертый год -  
до 30000 руб. [5, с. 9-10; 9, с. 100].

Что касается денежных расходов по благоустройству храмов, то 
они были незначительными. Больше всего наличных средств было 
израсходовано братством на указанные цели в рассматриваемый 
период во второй и четвертый годы по причине активного строи
тельства церквей. В 1866/1867 братском году было истрачено 2017 
руб. 62 коп., а в 1868/1869 братском году -1728  руб. 50 коп. [5, с. 24; 
9, с. 100]. В последующее время денежные расходы на церковное 
благоустройство значительно уменьшились. Это было вызвано ас
сигнованием значительных сумм со стороны правительства на 
строительство и ремонт церквей в Северо-Западном крае, более 
активной заботой прихожан об украшении своих храмов.

Не оставило братство без внимания и народное образование. В 
течение первых десяти месяцев оно выделило 200 руб. на устройст
во начального учебного заведения в м. Шумске Виленского уезда, 
оказало помощь ученикам Виленских народных училищ, состоявших 
в хоре Благовещенской церкви, содержало одного ученика гимназии, 
пристроило одного бедного мальчика в местное духовное училище, 
а другому -  выдавало ежемесячное пособие на воспитание [6, л. 14].

В следующем году братская деятельность в указанной сфере 
расширилась. Получив от благотворителей большое количество книг 
(1764 экземпляра), Свято-Духовское объединение не только передало 
значительную часть таковых (400 экземпляров) школам вновь учреж
денных приходов Виленского уезда, но и обеспечило почти всеми
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необходимыми учебными пособиями, книгами различного содержания 
Михалинское народное училище. Виленский союз помог книгами даже 
Волковысскому и Минскому братствам, передав каждому из них по 50 
экземпляров, для снабжения приходских школ соответствующих уез
дов. А Могилевскому братству было выслано 100 руб. на «усиление 
средств» открытой им ремесленной школы. В указанном братском году 
Свято-Духовское объединение впервые специально выделило посо
бие отдельным учителям народных училищ в качестве жалованья или 
в качестве награды. Всего на нужды народного образования в 
1866/1867 братском году было израсходовано 658 руб. -  сумма незна
чительная по сравнению с расходами, связанными с оказанием помо
щи беднякам, неофитам и церквям [5, с. 17-18]. В целом, расходы на 
народное образование постепенно увеличивались и достигли в шес
той братский год 3226 руб. 64 коп. В рассматриваемый период была в 
братском доме открыта школа (1 мая 1869 г.).

С целью получения дополнительных денежных средств Вилен
ская православная организация открыла в 1866/1867 братском году 
собственный склад, хотя работа по его созданию стала проводиться 
еще в первый год существования указанного объединения. Тогда же 
было выписано из г. Москвы 25000 крестиков и сделан заказ на 
10000 образков с изображением св. Виленских мучеников [6, л. 14].

Во второй братский год Свято-Духовская организация предпри
няла попытку наладить издательское дело, «направленное в защиту 
православной церкви» [5, с. 18-19]. На средства братства была пе
реведена и издана в количестве 3200 экземпляров книга протестант
ского профессора Овербека «Свет с Востока». Помимо этого с це
лью распространения была выписана для продажи 50 экземпляров 
книги Ю. Самарина «Иезуиты». Трудности со сбытом указанной ли
тературы привели к тому, что издательская деятельность Свято- 
Духовского союза вскоре была приостановлена на достаточно про
должительное время.

Заключение. Таким образом, в начале 1860-х гг. была предпри
нята безуспешная попытка создания просветительной общественной 
организации под названием Западно-русское братство. Сосредото
чив внимание на распространении пророссийского образования, 
инициаторы создания указанной организации планировали учредить 
ее как независимый от православной церкви союз. Лишь в 1865 г. 
было создано объединение, которое не только по названию, но и по 
целям, задачам и характеру проводимой работы действительно 
являлось братством, то есть церковно-общественной организацией, 
деятельность которой определялась интересами и потребностями 
Русской Православной Церкви.

В первое пятилетие своего существования Свято-Духовское 
братство сосредоточило свою активность на благотворительности 
(прежде всего помощи неофитам), благоукрашении храмов, разви
тии народного просвещения. В целом, деятельность Свято- 
Духовского союза была направлена на укрепление в так называемом 
Северо-Западном крае позиций Русской православной церкви и 
развитие русской культуры.
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VOSOVICH S.M. Vilensky Piously-Duhovsky brotherhood in 1865 -  first half of 1870
The article considers establishment of fraternities in the city of Vilnius in 1860’s. The reasons of unsuccessful effort of organization of the Western 

Russian fraternity were exposed. Establishment of Holy Spirit Orthodox Church public society, it’s activity during the first years of existence was ana
lyzed. The conclusion is drawn that the activity of Vilnius Holy Spirit fraternity was directed for strengthening of positions of the Orthodox Church and 
development of the Russian culture.
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Гладыщук A. A.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ТОПОГРАФИЯ БЕРЕСТЕЙСКОГО ЗАМКА
Первое упоминание древнего города Западной Руси Берестья 

(сегодняшний Брест) в «Повести временных лет» относится к 1019 
году [1], но истинный интерес к истокам истории Берестья по- 
настоящему проявился после проведения белорусским археологом 
П.Ф.Лысенко беспрецедентных археологических поисков древнего 
города и открытия им летописного Берестья [2-6].

В связи с ослаблением великокняжеской власти и раздроблен
ностью Киевской Руси в конце XII столетия Берестье попадает в 
сферу влияния владимиро-волынских князей [2], не оставляют без

своего внимания древнерусский город и князья польские [7]. Именно 
в этот период и появляется первое упоминание о Берестейском зам
ке [7-10]. Год хроники называют один -  1182-й.

После краткого, но вполне понятного вступления М. Стрийков- 
ский делает важное для нашей темы сообщение, которое приведём 
на языке источника [7]: «Zatym fez Brzescie Litewskie, roku od 
narodzenia Christosa Pana 1182, z posluszenstwa sip Polskiego wybilo i 
wszystek on kraj do Ruskiego przeiozeiistwa znowu przystqpil. Co 
slyszgc Kazimierz, xiqze Polskie, oblegt Brzescie, i dobywszy go za 12
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