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Открытие Свято-Духовского братства состоялось 6 августа 1865 г. Восстанов
ленная братская организация имела целью «служение нуждам и пользам Право
славной церкви в северо-западном крае России и содействие к распространению 
духовного просвещения в народе» [1. с. 596]. Согласно поставленной цели братст
во обязано было заниматься строительством православных храмов, заботиться об 
их благоустройстве и украшении; оказывать помощь и всевозможное покровитель
ство 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, дру
гими школьными принадлежностями. Братство планировало организовывать при ука
занных школах библиотеки из книг, «наиболее пригодных и полезных народу, как в ви
дах общего просвещения, так и для ограждения его от влияния польской пропаган
ды»; издавать сочинения, направленные «к обличению нареканий, клевет, проис
ков и всевозможных посягательств на чистоту и целость православия» [1, с. 597].

В первые годы братство сосредоточило свою деятельность на благоустройстве 
храмов, помощи бедным и оказании материальной помощи лицам, присоединив
шимся к православию. В течение первых десяти лет было истрачено на благоуст
ройство храмов 7265 руб., что составляло 14 % всех расходов в указанный период. 
Особенно значительными расходы были во второй и четвертый год деятельности 
братского объединения: в 1866/1867 братком году они составили 2017 руб. 62 коп., 
а в 1868/1869 братском году -  1728 руб. 50 коп. В последующее время расходы на 
благоустройство церквей уменьшались, за исключением 1878/1879 и 1880/1881 
братских годов. Сокращение расходов было вызвано выделением значительных 
сумм правительством на строительство и ремонт церквей в Северо-Западном крае. 
К тому же сами прихожане стали больше заботиться об украшении своих храмов. В 
1885/1886 братском году братство вообще не выделило денег на обновление церк
вей и покупку церковной утвари; оно лишь передало четырем храмам Литовской 
епархии некоторые предметы из своего склада. С середины 1880-х гг. совет Свято- 
Духовского братства, выполняя обязанности епархиального училищного совета, 
сконцентрировал свою деятельность на открытии и содержании церковных школ, 
оказании им материальной помощи. Следует признать, что впоследствии Вилен- 
ское церковно-общественное объединение продолжало заниматься церковно
благоустроительной деятельностью. Причем указанная братская организация вы
деляла деньги не только на строительство, ремонт и украшение сельских церквей, 
но построило или приняло участие в возведении в течение 1892-1913 гг. четырех 
братских храмов в г. Вильно: Архангело-Михайловской церкви-школы (8 мая 1892 г. 
-  3 сентября 1895 г.), Свято-Александро-Невской церкви-школы (1895 г. -  28 октяб
ря 1898 г.), Знаменской церкви-школы (14 октября 1899 г. -  1 июня 1903 г.), Свято- 
Константино-Михайловского храма-памятника (14 мая 1911 г. - 1 3  мая 1913 г.). Ви- 
ленское братство помогало церквам и богослужебными предметами.
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С первого года существования Свято-Духовское братство активно содействова
ло развитию системы народного образования. Оно оказывало материальную по
мощь народным школам, не имевшим первоначально ни книг, ни подготовленных 
учителей. Братство передавало в такие школы книги и учебники на русском языке, 
устраивало при них библиотеки, выплачивало жалованье и выдавало денежные 
пособия некоторым учителям. Помимо этого братский союз оказывал помощь бед
ным ученикам и воспитывал полностью на братские суммы некоторых сирот. Брат
ская организация учреждала стипендии в различных учебных заведениях и содер
жала некоторые школы. Например, с 1869 г. по 1874 г. она заботилась об учебном 
заведении, находившемся в братском доме на Заречье; в 1872-1888 гг. содержала 
приют для малолетних сирот православного вероисповедания. Причем расходы на 
народное образование ежегодно увеличивались до 1870/1871 братского года. В 
шестой год деятельности они достигли 3296 руб. 58 коп., что составило 54,5 % всех 
расходов в указанное время. В целом, затраты братства на народное образование 
за первое десятилетие составили 18 % всех расходов (свыше 9800 руб.). С середи
ны 70-х гг. XIX в. братство ограничивает свою поддержку народным школам. Это 
было вызвано как открытием учительских семинарий в Северо-Западном крае, так 
и увеличением расходов правительства по содержанию народных школ.

6 августа 1884 г. братский совет, по предложению архиепископа Литовского и 
Виленского Александра, принял на себя обязанности епархиального училищного 
совета. С этого времени братство сосредоточило свою деятельность на открытии и 
благоустройстве церковных школ, что закономерно привело к увеличению расхо
дов, связанных с развитием учебных заведений Св. Синода. В течение 1884/1885 -  
1888/1889 братских годов Виленская церковно-общественная организация истрати
ла на эти цели 7358 руб. 69 коп. [таблица 1].
Таблица 1 -  Сумма, израсходованная Свято-Духовским братством, на развитие 
церковных школ________________________ _______________ ________________

Годы
Сумма, израсходованная 

на церковные школы 
(а РУб.)

Общая сумма 
расходов (в 

руб.)

Процентная доля 
расходов на цер

ковные школы
1884/1885 1147,46 5692,80 20,15%
1885/1886 970,94 7217,24 13,45%
1886/1887 1443,47 8388,68 17,20%
1887/1888 2375,48 12727,24 18,66%
1888/1889 1421,34 8768,14 16,21 %

Заботясь об обеспечении церковных школ достойными учителями, Свято- 
Духовское братство в здании закрытого приюта устроило в 1888 г. церковно
учительскую школу. Данное учебное заведение просуществовало недолго (было 
закрыто в 1892 г.), так как, по мнению ее создателей, школа перестала соответст
вовать своему назначению.

Из-за трудностей, вызванных необходимостью часто собирать заседания брат
ского совета, архиепископ Литовский и Виленский Алексий 25 сентября 1887 г. 
предложил совету создать в качестве отделения специальную совещательную ко
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миссию по церковным школам. А 6 августа 1892 г. архиепископ Литовский и Вилен
ский Донат отделил епархиальный училищный совет от совета братства из-за не
удобств, возникших от совмещения их функций. После образования самостоятель
ного Литовского епархиального училищного совета братство продолжало оказывать 
до начала XX в. материальную помощь церковным школам. В 1897-1901 гг. оно 
даже организовало в братском доме на Заречье певческую церковную школу, кото
рая успела подготовить несколько десятков псаломщиков для Литовской епархии.

С начала XX в. Виленское братство стало предоставлять помещения в своих 
домах церковно-приходским школам. 20 сентября 1901 г. вместо псаломщицко- 
певческого учебного заведения была открыта церковно-приходская школа, полу
чившая название «Заречной». Указанная школа была преобразована с 1901/1902 
учебного года в двухклассное учебное заведение. Предоставило в начале XX в. 
братство помещения церковно-приходской школе и в доме, находившемся в пред
местье Александрии-Зверинец. Уже в 1900 г. оно передало бесплатно для данного 
учебного заведения две квартиры на первом этаже, каждая из которых состояла из 
пяти комнат. В целом, в начале XX в. братство перестало тратить значительные 
средства на помощь школам.

С 1892 г. Виленское Свято-Духовское братство было привлечено к миссионер
ской работе. 5 августа 1892 г. Архиепископ Литовский и Виленский Донат предло
жил, на основании указа Св. Синода от 10 июля за № 2330 об открытии при Вилен
ском братстве должности миссионера, передать помещения бывшей учительской 
школы под временный еврейский приют для готовившихся к крещению иудеев. В 
результате, в братском доме с 1892 г. по 1894 г. существовал миссионерский приют 
для иудеев. После его закрытия помещения были переданы под квартиры бедным 
лицам православного вероисповедания.

В середине 1890-х гг. произошли существенные изменения в издательской деятель
ности братства. До 1895 г. братское объединение лишь изредка выпускало литературу на 
незначительные суммы в типографиях г. Вильно. Отсутствие необходимых средств не 
позволяло братству развить этот вид деятельности до широких масштабов. Братству 
удалось в указанный период издать не более 10 книг и брошюр.

20 января 1895 г. произошло открытие братской типографии, которая была пер
вой и единственной в то время частной христианской и притом «русской» типогра
фией в г. Вильно. В декабре 1895 г. по инициативе архиерея Литовской епархии при 
совете Свято-Духовского братства был учрежден комитет по изданию и распро
странению народных книг и брошюр. На первом заседании этого комитета, состо
явшемся 21 декабря 1895 г., были выработаны правила его деятельности, утвер
жденные епископом Литовским и Виленским Иеронимом 15 января 1896 г.

В течение 1895-1903 гг. было издано 29 различных книг общим тиражом, превышав
шим 120000 экземпляров. Издавались книги не только религиозно-нравственного, но и 
церковно-исторического содержания. Выпущенная литература продавалась и бесплатно 
раздавалась простому народу. Например, в течение 1896-1897 гг. было продано 36557 
экземпляров книг и бесплатно роздано народу 32252.

Недостаток средств вынудил братство сократить данный вид деятельности в 
начале XX в. По инициативе А.В. Белецкого с целью усиления и расширения изда
тельской деятельности братства 9 мая 1905 г. была образована специальная ко- 
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миссия под председательством кафедрального протоиерея И.А. Котовича. Это 
привело к активизации данного вида деятельности. Увеличился выпуск брошюр и 
книг. А указом от 31 января 1907 г. за № 1332 Св. Синод разрешил Виленскому 
Свято-Духовскому братству издавать двухнедельный журнал под названием «Вестник 
Виленского Православного Св.-Духовского Братства», который должен был заменить 
для духовенства Литовской епархии неофициальную часть «Литовских епархиальных 
ведомостей» (первый номер «Вестника» вышел 1 марта 1907 г.). Активизации изда
тельской деятельности способствовало и выделение Св. Синодом с 1909 г. специаль
ных субсидий (например, с 1909 г. Св. Синод ассигновывал братству на протяжении 
трех последующих лет субсидии в размере 5000 руб.: 2000 руб. на выпуск «Вестни
ка» и 3000 руб. -  на издательскую деятельность вообще). В итоге с 1909 г. братство 
выпустило большое количество книг, брошюр и листков, вызывавших интерес у 
жителей не только Литовской епархии, но и всего Северо-Западного края Россий
ской империи.

С середины 90-х гг. XIX в. Свято-Духовское братство обратило внимание на ор
ганизацию внеклассных чтений для взрослых. Первое народное чтение состоялось 
3 ноября 1895 г. в Снипишской церкви-школе. Проведением чтений руководила 
Виленская братская комиссия, которая в 1910 г. была переименована в Виленский 
комитет по устройству религиозно-нравственных народных чтений. Состав комис
сии (комитета) постоянно изменялся. Из учредителей и первых деятелей, зани
мавшихся организацией чтений, к 1914 г. остались только А.И. Миловидов и свя
щенник Д. Модестов.

За 20 лет существования Виленский братский комитет по устройству религиоз
но-нравственных народных чтений провел 5522 чтения в 623 аудиториях с более 
937160 посетителями. Устраивались данные мероприятия чаще всего в церковно
приходских школах и школах грамоты. Организовывались они также в военных казармах 
или в военном манеже г. Вильно, в волостных правлениях, тюрьмах и избах крестьян. На 
их организацию в течение 20 лет было израсходовано 5503 руб. 36 коп. Выделяемые 
суммы использовались на покупку необходимых принадлежностей: волшебных фо
нарей; школьного инвентаря -  скамеек, столов, экранов, деревянных ставень; бро
шюр и световых картин. Часть средств тратилась на ежегодный ремонт инвентаря, 
на наем певчих и служащих, на поощрение воспитанников, которые демонстриро
вали картины и переписывали бумаги комитета, на пересылку и упаковку картин.

Посетители братских чтений занимали различное общественное положение. В 
городах чтения в основном посещали мелкие чиновники, учащиеся, солдаты, ре
месленники, прислуга, рабочие, а в деревнях -  сельская интеллигенция, крестьяне 
и учащиеся. По вероисповеданию большинство слушателей было православными, 
много присутствовало католиков, лютеран, старообрядцев. Иногда на чтения при
ходили иудеи.

Рассматривая воскресные народные чтения как средство просвещения и воспи
тания народа в духе православной церкви, Виленская братская комиссия заботи
лась о придании им религиозного и нравственного содержания. Для чтений подби
рались произведения, проникнутые духом православия и русского патриотизма. 
Предметом чтений были жития святых, евангельские и библейские события, исто
рия православных праздников и чтимых икон, объяснение богослужения, путешест-
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вия по святым места, рассказы из церковной и гражданской истории, душеполез
ные повести и рассказы. Для борьбы с суевериями слушателям предоставлялись 
чтения о природных явлениях и объектах (например, о грозе, строении небесных 
светил). Устраивались подобные мероприятия по агрономии, совершенствованию 
культуры земледелия, интенсивному ведению сельского хозяйства. Проводились 
лекции по популярной медицине и гигиене. Особенно много внимания уделялось 
борьбе с пьянством. В течение 20 лет братством было проведено не менее 1200 
чтений о вреде пьянства, имевших заметное влияние на отрезвление народа, что 
ежегодно отмечалось в отчетах заведующих братскими пунктами. В целом, брат
ские чтения имели большое воспитательное, религиозно-нравственное, общеобра
зовательное и миссионерское значение. Они способствовали консолидации насе
ления Северо-Западного края. Известны случаи, когда ксендзы-литовцы устраива
ли совместно с членами братского комитета подобные мероприятия. При этом 
ксендзы сами читали народу переведенные тексты на литовском языке.

С конца 90-х гг. XIX в. братство стало снабжать церковно-приходские школы не
большими библиотеками для чтения, состоящими из литературы, предназначенной 
специально для взрослого населения. Стоимость каждой такой библиотеки состав
ляла 50 руб. В 1896/1897 братском году такими библиотеками было обеспечено 10 
церковных школ.

С 1906 г. Виленское братство обратило внимание на организацию паломничеств 
жителей Северо-Западного края на поклонение мощам св. виленских мучеников и 
другим святыням г. Вильно. При совете братства был образован паломнический 
комитет, в качестве вспомогательного подразделения. Он организовывал, встречал 
и провожал паломнические крестные ходы; руководил паломниками при поклоне
нии виленским святыням; привлекал местных пастырей к организации проповедей 
среди богомольцев; раздавал книжки и листки религиозного и патриотического со
держания, иконки, крестики; насколько позволяли средства оказывал верующим 
медицинскую, материальную и юридическую помощь. Причем с 1907 г. забота ко
митета о паломниках начиналась по месту их жительства. По просьбе комитета 
местные священники старались отправить богомольцев группами, передавая их по 
пути следования в г. Вильно, по возможности, под очередную опеку новому свя
щеннику от одного прихода до другого. Благодаря такой заботе о богомольцах, па
ломническое движение охватывало с каждым годом больше приходов и верующих. 
Уже в 1908 г. некоторые крестные ходы насчитывали сразу более 1000 человек. В
1909 г. количество организованных паломнических ходов утроилось по сравнению с 
предшествующим годом. Тогда же впервые комитету пришлось организовывать 
целые паломнические поезда.

В конце 1909 г. Свято-Духовским братством было открыто Литовское епархи
альное древлехранилище, которое содержалось на братские средства. В 1909 г. на 
устройство и содержание древлехранилище было израсходовано 206 руб. 77 коп., в
1910 г . -6 9 9  руб. 50 коп.

Таким образом, на протяжении 1865-1914 гг. Виленское Свято-Духовское брат
ство неоднократно меняло приоритеты своей культурно-просветительской дея
тельности. До середины 1870-х гг. оно в основном занималось церковно
благоустроительной и школьной деятельностью, с 1884 г. до 1892 г. -  обращало
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внимание на открытие и благоустройство школ Св, Синода. С 1895 г. -  приступило 
t  изданию духовной литературы и организации религиозно-нравственных чтений и 
бесед. Наибольших успехов в данных видах деятельности Виленское братство дос
тигло в конце первого -  начале второго десятилетия XX в. В указанный период ра
бота в сфере культуры и просвещения расширилась организацией паломничеств 
богомольцев в г. Вильно и проведением мероприятий по охране памятников цер- 
свной старины (в конце 1909 г. было открыто Литовское епархиальное древлехра- 
-илище). В целом, вся культурно-просветительская деятельность Виленского Свя- 
"с-Духовского братства была направлена на укрепление позиций Русской право- 
гзв н о й  церкви и русской культуры в Литовской епархии.
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ГОТОВО ЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО К НОВОМУ МИРОВОМУ ПОРЯДКУ, или оно 
ПРОДЛИТ АГОНИЮ ДО КОНЦА?

П.Ганчев
Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Болгария в

Республике Беларусь, почетный профессор Гоодненского государственного 
университета им. Я. Купалы

В последние месяцы 2008 г. мы стали свидетелями всколыхнувшего развитые 
общества планеты глобального финансового кризиса, повлекшего за собой про
блемы во всей мировой экономике, вошедшей в период рецессии. И вместе с тем 
t-. стали свидетелями незнакомой ранее активности мировых и национальных ли- 
:ессв и институций для смягчения удара, который может оказаться катастрофиче- 
з / v  для многих стран.

Одна за другой за краткий период состоялись несколько важных встреч миро-
< лидеров стран с развитой и развивающейся экономикой, где в разных формах 

Осуждались меры, которые необходимо применить в глобальном масштабе. По- 
•-'е встреч лидеров ведущих стран ЕС, МБ и МВФ с лидерами мощных азиатских 
:-«:-омик, встреча «большой двадцатки» в Вашингтоне 15 ноября 2008 г. опреде- 
~ л з  важный момент этих усилий. Параллельно созванный форум от исповедую- 
-у» другую философию экономики лидеров государств -  таких, как Уго Чавес, до- 
■дгняют картину предпринятых инициатив в поисках решений. Пиком усилий миро
н а  < лидеров стал Саммит «большой двадцатки» в Лондоне в апреле 2009 г.

< сожалению, до сих пор фокус внимания сосредоточен на поиске непосредст- 
г г --ы х  причин, всколыхнувших глобальную финансовую систему и вслед за ней 
~:сальную экономику и подвергших незнакомым в последние десятилетия испы-

иям национальные финансовые системы. В связи с этим предлагаются те или 
-о е решения по выходу из кризиса. В это же время мировые фондовые биржи и 

:^>-<и продолжает трясти по логике массовых психозов, что усиливает ощущение 
-егабильности всей системы современной цивилизации.
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