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ВИТЕБСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ:
ВИТЕБСКИЙ ПЕРИОД (1856-1906)
Заблоцкая Марина Валентиновна,

Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова 
(г. Могилев, Беларусь)

Статья посвящена истории создания и функционирования Витебской 
духовной семинарии в период с 1856 по 1918 г. Автором анализруется орга
низация учебно-воспитательного процесса, отмечается отношение к семи
наристам со стороны местного общества и значение Витебской духовной 
семинарии в жизни Полоцко-Витебского края.

Духовное образование в Витебской епархии имеет давнюю историю. В со
ответствии с указом императора Александра I от 16 декабря 1806 г. в городе 
Полоцке предписывалось открыть «Белорусскую духовную семинарию». Перво
начально семинария носила название «Белорусская греко-униатская духовная 
семинария», существовала за счет имений и средств епархии и предназнача
лась для обучения детей духовенства.

Значительные изменения во внутренней организации семинарии и учеб
но-воспитательном процессе произошли после ликвидации униатской церкви. 
В 1839 г. Белорусская греко-униатская духовная семинария была переимено
вана в Полоцкую духовную семинарию и через год переведена на казенное со
держание. В 1856 г. семинария была переведена в Витебск, а в 1871 г. переиме
нована в Витебскую духовную семинарию.

Первоначально семинария располагалась в 3-этажном здании около Успен
ского собора. На третьем этаже были оборудованы спальные комнаты студен
тов с гардеробной. Учебные классы находились на втором этаже. На первом 
этаже располагались комнаты инспекции, столовая, буфет и медпункт. В двух
этажной пристройке находилась семинарская церковь в честь святых Кирилла и 
Мефодия и библиотека [1]. Ситуация изменилась в 1876 г., когда для нужд семи
нарии было приобретено бывшее здание мужской гимназии. В данный период 
при семинарии были оборудованы физический и минералогический кабинеты, 
фундаментальная библиотека и читальный зал с редкими изданиями [1]. Семи
нария разделялась на три отделения с двухгодичным курсов в каждом: ритори
ка, философия и богословие. Семинаристы изучали такие предметы как Закон 
Божий, греческий, латинский, русский, церковно-славянский языки, арифметика, 
география, пение и чистописание [2]. На базе Витебской духовной семинарии 
также действовала воскресная школа, в которой ученикам уездного училища и 
гимназии преподавали лучшие семинаристы. В 1869 г. при семинарии был от
крыт класс иконописи.
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Витебский период Витебской духовной семинарии продолжался с 1856 по 
1918 г. В течение шестидесяти четырех лет семинария переживала как периоды 
расцвета, так и упадка, что было связано с внутренними проблемами и поли
тической обстановкой. За первые пятьдесят лет сменились пятнадцать ректо
ров данного учреждения. Неоднократно происходила внутренняя реорганиза
ция, менялся состав правления и штат преподавателей, отмечались серьезные 
«недостатки, упущения и злоупотребления» и проводились мероприятия по их 
устранению [3, с. 53].

Самым плодотворным периодом в жизни Витебской духовной семинарии 
явились 1865-1868 гг., прежде всего, благодаря ректору Никанору Бровковичу -  
«самому выдающемуся из ректоров Витебской семинарии по своей учености, 
даровитости и значению в жизни семинарии» [3, с. 57]. Изучив экономическую 
часть учреждения, оснащенность библиотечного фонда, ректор немедленно 
включился в работу. Заботясь об умственном развитии и нравственном воспи
тании семинаристов, «Никанор обращал внимание и на здоровье учеников» [3, 
с. 60]. Определенные изменения были внесены в состав правления семинарии. 
По инициативе Никанора в семинарии была введена должность надзирателя, 
обязанностью которого было следить за пропусками семинаристами уроков и 
богослужений по лености, нарушением классной дисциплины, опозданием, 
уклонением от молитвы и др. «С появлением нового ректора все сразу упорядо
чилось» [3, с. 56]. Отметим, что общительные, воспитанные и музыкально ода
ренные семинаристы завоевали симпатии местного населения, и практически 
каждый день после окончания занятий, за исключением великопостного време
ни, при семинарии проводились музыкальные и танцевальные вечера. Помимо 
этого, в праздничные дни в городских храмах учащиеся старших классов семи
нарии стали произносить проповеди, выделявшиеся основательной подготовкой 
темы, что также вызывало уважение населения.

События революции 1905-1907 гг. повлияли и на жизнь Витебской духовной 
семинарии. Как и многие семинарии Российской империи Витебская духовная 
семинария была охвачена беспорядками. Однако выступления не носили ярко 
выраженного политического характера. Основные требования касались вну
треннего распорядка. Воспитанники семинарии протестовали против казармен
ного режима, требовали улучшение санитарно-гигиенических условий и пита
ния. Отметим, что управление семинарии посчитало необходимым предпринять 
некоторые меры по устранению конфликтных ситуаций в будущем и обратилось 
к епископу Серафиму с нотой разрешить некоторые мероприятия с целью улуч
шения жизни семинаристов.

Еще одно важное внешнее событие не могло не затронуть жизнь Витеб
ской семинарии -  начавшаяся в августе 1914 г. Первая мировая война. Сразу 
же в правление семинарии от студентов стали поступать прошения об отчис
лении их из семинарии с целью поступления на военную службу. Одни из вос
питанников поступили в юнкерские училища, другие прямо вступили в ряды во
йск. Число ушедших семинаристов составило 10% от количества обучающихся 
в семинарии, а если из общего состава вычесть воспитанников 14-16 лет, не 
подходящих по возрасту, то число желающих послужить Отечеству будет боль
ше -  15% [1].
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20 января 1918 года был принят Декрет об отделении Церкви от государства. 
С этого момента духовное образование в Полоцко-Витебской епархии было по
ставлено в тяжелейшие условия. 2 мая 1918 года в Витебской Духовной семина
рии состоялся последний выпуск. 11 мая 1918 года, в день памяти святых равно
апостольных Мефодия и Кирилла, на который приходился храмовой праздник 
Витебской Духовной семинарии -  торжественное богослужение состоялось в 
Успенском соборе Витебска, поскольку здание Духовной семинарии было заня
то польскими легионерами, которые впоследствии разграбили не только семи
нарию, но даже и домовой храм Кирилла и Мефодия при ней.

В заключении отметим, что с 1918 г. здание, расположенное в центре Ви
тебска, несколько раз меняло свое предназначение. Например, в 1920-е годы 
в нем располагался станкоинструментальный техникум. Во время Великой От
ечественной войны, с августа 1941-го по декабрь 1943 года, в здании разме
щалась оперативная команда немецкой службы безопасности (СД-9), а в под
вале -  тюрьма. С конца 1950-х годов здесь находились бухгалтерия и техни
ческое бюро одного из цехов Витебского завода заточных станков. С 1992 г. в 
помещениях бывшей духовной школы нашли пристанище звери Витебского зо
опарка. Содержание в здании животных разрушало стены и уникальную плитку 
XIX века. С 1993 г. Витебская епархия начала ходатайствовать о возвращении 
здания. В 1996 г. на втором этаже под храм святого Кирилла и Мефодия было 
выделено помещение, а вскоре и все здание возвратили епархии. В настоящее 
время семинария является учебным заведением закрытого типа [2].
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ПАЛІТЫКА ЗНІШЧЭННЯ КУЛЬТАВЫХ АБ'ЕКТАЎ г. ВІЦЕБСКА 
ЗА ПЕРЫЯД ДРУГОЙ ПАЛОВЫ 1940-х -  ПЕРШАЙ ПАЛОВЫ 1960-х гг. 

Пятрэнка Наталля Аляксандраўна,
Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П. М. Машэрава (г. Віцебск, Беларусь)

Даследаванне пытанняў знікнення помнікаў архітэктуры, у тым ліку 
знішчэння рэлігійных аб’ктаў у савецкі перыяд, з ’ўяляецца адной з важных пра- 
блем сучаснснай гістарычнай навукі. У артыкуле пастаўлена мэта асвятліць 
палітыку знішчэння культавых аб’ектаў на тэрыторыі г. Віцебска за перыяд 
другой паловы 1940-х -  першай паловы 1960-х гг. Калі ў першае пасляваеннае 
дзесядзігоддзе назіралася тэндэнцыя да паляпшэння адносінаў паміж царквой і 
ўладай, то з другой паловы 1950-х да другой паловы 60-х гг. стала праводзіцца 
гвалтоўная палітыка закрыцця і знішчэння храмаў. Менавіта за гэты перыяд у
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