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К ВОПРОСУ ОБ ИЗДАНИИ  
«ВИТЕБСКОГО ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННОГО СЛОВА» 

 
В конце XIX – начале XX века религиозная печать играла важную роль в об-

щественной жизни страны. Издания духовного содержания читали представите-
ли всех слоев общества независимо от возраста, образования и национальности.  
В переломный для народа и церкви период формирования нового общества 
(1917–1918 годы) именно эти газеты и журналы поддерживали в народе связь  
с церковью и пропагандировали христианские ценности. На страницах религиоз-
ных изданий нашли отражение события, происходившие в социально-
политической, экономической, духовной и культурной жизни общества в период 
смены власти, а также во время немецкой и польской оккупации. 

С 1874 года в Витебске издавались «Полоцкие епархиальные ведомости» – 
орган духовенства и мирян Полоцкой епархии, который, как считается, в 1917 го-
ду прекратил свое существование. Однако, как показало исследование, издание 
продолжало выходить, и в 1918 году было издано не менее 5 номеров «Ведомо-
стей». В некоторых источниках утверждается, что «Полоцкие епархиальные ведо-
мости» после революции были переименованы в «Витебскую церковно-
общественную жизнь» и в «Витебское церковно-общественное слово». В.И. Шимо-
лин считает, что эти издания выходили одновременно [11, с. 32]. На наш взгляд, 
газета1 «Витебское церковно-общественное слово» стала выходить в июне 1918 
года уже после закрытия журнала «Витебская церковно-общественная жизнь». 

В.И. Шимолин в своей монографии «У истоков белорусской печати: епархи-
альные ведомости второй половины XIX – начала XX в.» писал: «По нашему мне-
нию, упомянутые издания представляют немалый интерес для современных ис-
следователей отечественной истории, приоткрывая малоизвестные факты. На их 
страницах публикуется информация об актах сопротивления новой власти в раз-
личных регионах России, о преследованиях инакомыслящих, вмешательстве 
большевиков в дела конфессий на основе принятых законодательных актов о на-
ционализации церковных и монастырских земель, отделении церкви от государ-
ства, школы от церкви» [11, с. 33]. 

Названия обоих изданий связаны с Витебском не случайно. Во время Первой 
мировой войны Полоцк (с февраля 1918 года) и вся западная часть Витебской гу-
бернии были оккупированы немецкой армией. Средоточием епархиальной жизни 
стал губернский центр, оказавшийся неподалеку от линии фронта. 

История журнала «Витебская церковно-общественная жизнь» коротка. Он 
издавался в Витебске в первой половине 1918 года. Вышло не менее 10 номеров.  
В начале июня 1918 года в редакции журнала прошли обыски, почти все члены 
редакционного комитета были арестованы по обвинению в клевете на партию 
коммунистов-большевиков; журнал был закрыт. Сегодня это издание является 
библиографической редкостью.  

Газета «Витебское церковно-общественное слово» – орган духовенства и ми-
рян Полоцкой епархии. Первый номер «Слова» (сдвоенный (№ 1–2)) вышел в свет 
12 (25) июня 1918 года. Выпуск был подписан в печать временно исполняющим 
обязанности редактора протоиереем С.А. Артоболевским. Сергий Артоболевский – 

                                                 
1 Редакция «Витебского церковно-общественного слова» определяла издание как журнал, о чем сообщалось 
на первой странице каждого выпуска. В.И. Шимолин квалифицирует его как газету [10, с. 7]. 
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ректор Витебской духовной семинарии – чуть ранее был членом редколлегии 
«Витебской церковно-общественной жизни». Как и другие ее члены, он был аре-
стован 2 (15) июня 1918 года, но освобожден в тот же день после допроса [8].  
В третьем номере газеты «Витебское церковно-общественное слово» протоиерей 
С.А. Артоболевский указан как председатель редакционного комитета, членами ко-
торого были Н.Н. Богородский и Н.К. Махаев. Николай Николаевич Богородский – 
бывший редактор «Полоцких епархиальных ведомостей» (1914–1917). В послере-
волюционное время он возглавлял редакцию журнала «Витебская церковно-
общественная жизнь», с прекращением издания которого вошел в состав редак-
ции «Слова». Николай Константинович Махаев – преподаватель русского языка 
Витебской духовной семинарии. 

Редакция «Витебского церковно-общественного слова» находилась на углу 
улиц Рождественской (в советское время носила имя П.А. Кропоткина [7, с. 64])  
и Резницкой (сейчас этих улиц нет) в доме № 14/17, а печать выполнялась  
в типографии «Труд» по улице Смоленской (современная ул. Ленина [7, с. 63]) в 
доме № 26. Газета выходила четыре раза в месяц. Цена за экземпляр составляла  
60 копеек. Кроме того, редакция занималась распространением листков духовно-
нравственного содержания, в том числе и «оставшихся в наследство» от редакции 
«Витебской церковно-общественной жизни». 

Материалы каждого номера распределялись по нескольким разделам: офи-
циальные известия, среди журналов и газет, епархиальная и иноепархиальная 
жизнь, письмо в редакцию, из местной жизни, общественно-политическая жизнь. 
На страницах газеты нашли отражение события из жизни приходов Витебска и 
уездов, а также религиозная и общественно-политическая жизнь страны, военные 
действия на территории советской России и соседних стран.  

Авторами статей в «Слове» выступали священник Александр Иванович Вве-
денский – один из организаторов и секретарь петербургского Союза демократи-
ческого православного духовенства и мирян, в будущем основоположник и аполо-
гет обновленческого раскола в церкви; протоиерей Кирилл Зайц – член Священ-
ного собора Русской православной церкви 1917–1918 годов и избранный от духо-
венства Полоцкой епархии член Поместного собора; Евгений Сабинин – смотри-
тель классов Полоцкого Спасо-Евфросиниевского женского епархиального учи-
лища; протоиерей Сергий Артоболевский и другие. 

На сегодняшний день известны 11 сохранившихся выпусков «Витебского 
церковно-общественного слова». Последний из них вышел 19 августа (1 сентября) 
1918 года. Остановимся на самых заметных фактах, связанных с жизнью г. Витеб-
ска. На страницах «Слова» современный исследователь найдет немало знаковых 
для того времени фамилий. В связи с юбилейной датой, к которой приурочено 
проведение конференции в Витебском областном краеведческом музее  
в 2013 году, стоит отметить заметку, помещенную в № 7 в разделе «Из местной 
жизни», в которой имеется упоминание о признании отделом народного просве-
щения «негодными для педагогической службы» К.И. Тихомирова, И.И. Бирилко,  
В.Н. Дракина и В.Г. Краснянского как антисоветских деятелей, Ф.И. Григоровича, 
С.А. Артоболевского, Н.К. Махаева и П.М. Красовицкого как находящихся под судом 
и следствием [5, с. 14]. 

По распространенному мнению, в 1917 году многие учреждения культуры и 
образования, действовавшие в период царской власти, были закрыты, музейные 
коллекции частично разграблены. Материалы «Витебского церковно-
общественного слова» во многом опровергают сложившийся стереотип и откры-
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вают современному исследователю неизвестные факты. Так, считается, что «Ок-
тябрьский переворот 1917 года стал причиной гибели [Витебского церковно-
археологического. – С.Г.] музея» [6]. Это утверждение опровергает помещенная  
в № 6 статья редактора протоиерея С. Артоболевского (подписана «Пр. С. А.») «Ви-
тебский церковно-археологический музей (к 25-ию его существования)» [1]. Ав-
тор описал плачевное состояние помещений музея и обосновал необходимость 
перенесения его экспозиции из Архиерейского дома в Успенский собор, который 
надлежало передать в ведение Витебской духовной семинарии. В статье приведе-
на продуманная топография коллекций музея в помещении собора. То же касает-
ся и истории Витебской Мариинской женской гимназии [9], которая продолжала 
работу в 1918 году. В № 4 упоминается об избрании преподавателя этого учебно-
го заведения Павла Владимировича Пороменского церковным старостой витеб-
ского Спасского прихода [3, с. 11]. Всем, кто интересуется историей образования, 
будут любопытны список учащихся и расписание экзаменов в Витебском духов-
ном училище, помещенные в № 5, и список учащихся Полоцкого мужского духов-
ного училища, опубликованный в № 3. 

Одно из важнейших событий епархиальной жизни в 1918 году – проведение 
Съезда духовенства и мирян Полоцкой епархии, главной задачей которого было 
избрание епископа. Сразу в нескольких номерах газеты были помещены материа-
лы «К предстоящему съезду духовенства и мирян» (№ 1–2), дневник проведения 
съезда (№ 3), а также первые действия преосвященного Иннокентия на посту но-
воизбранного епископа Полоцкого и Витебского (№ 6). Активным участником ме-
роприятий по подготовке и проведению съезда был Борис Андреевич Бялыниц-
кий-Бируля – член Священного собора Русской православной церкви 1917– 
1918 годов. от Полоцкой епархии, делегат Поместного собора Русской православ-
ной церкви, преподаватель законоведения, впоследствии избранный сверхштат-
ным членом Витебского епархиального управления. Его фамилия много раз 
встречается на страницах газеты в соответствующих материалах. В январе 2012 
года Синод Белорусской православной церкви принял решение ходатайствовать 
перед Патриархом Московским и всея Руси Кириллом о совершении акта канони-
зации Б.А. Бялыницкого-Бирули в лике местночтимых святых новомучеников и 
исповедников Белорусской православной церкви от Витебской епархии. День па-
мяти установлен 29 августа (11 сентября) [12].  

Подробную картину духовной жизни Витебска дает раздел «Епархиальная 
жизнь», материалы которого подробно рассказывают о жизни витебских приходов  
и состоянии храмов, проведении религиозных праздников и положении витебских 
священников. Большое внимание в этом разделе уделено строительству храма на 
станции Витебск (№ 1–2, 5, 10–11), что в те переломные для церкви времена стало 
значимым событием местной епархиальной жизни. Маленькая часовня на Пасху не 
смогла вместить почти тысячу железнодорожников, пришедших на службу. В день 
памяти преподобной Евфросинии 23 мая (5 июня) было подписано коллективное 
прошение епископу Пантелеимону о приобретении для будущей домовой церкви 
иконостаса, утвари и колоколов из церкви «белых» казарм [2]. В итоге 1(14) августа 
участие в торжествах закладки храма принял епископ и утвержденный им новый 
«железнодорожный» священник отец Александр Эрдман [4, с. 10].  

В заключение отметим, что издание газеты «Витебское церковно-
общественное слово», которая была преемницей «Полоцких епархиальных ведомо-
стей», припало на период обострения социально-политической и экономической 
ситуации в связи с Первой мировой войной и революционными событиями 1917 
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года. Эти обстоятельства отразились на содержании материалов газеты. Авторы 
статей не ограничивались религиозной тематикой, освещая взаимоотношения 
церкви и власти, политику последних по отношению к религии и действия самой 
церкви по удержанию позиций в новом социуме, но включали в сферу своих инте-
ресов всевозможные события в странах, охваченных мировой войной, а также по-
ложение в стране в связи с гражданской войной. Материалы этого малоизученного 
сегодня издания могут открыть современным исследователям неизвестные факты 
социально-экономической и политической жизни общества того времени. 
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РАЗВІЦЦЁ ГАНДЛЁВЫХ АДНОСІН НАСЕЛЬНІЦТВА  
ЖАСНЯНСКАЙ ГМІНЫ Ў 1921–1939 гг. 

 
У выніку падпісання 18 сакавіка 1921 года Рыжскай мірнай дамовы  

да ІІ Рэчы Паспалітай была далучана тэрыторыя Заходняй Беларусі (больш за  
112 тыс. кв. км) і падзелена на 4 ваяводствы: Беластоцкае, Віленскае, Навагруд-
скае, Палескае з пераважна беларускім насельніцтвам [1, с. 352]. Жаснянская гміна 
размяшчалася ў Віленскім ваяводстве і адміністрацыйна падпарадкоўвалася 
Дунілавіцкаму, а пасля Пастаўскаму павету [5, с. 161; 8, л. 2] (малюнак).  

У эканамічным плане Заходняя Беларусь з’яўлялася аграрным рэгіёнам.  
У сельскай гаспадарцы гэтага краю было занята звыш 80% насельніцтва. Па зве-
стках за 1919 год у Польшчы 73% насельніцтва пражывала ў сельскай мясцовасці, 
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