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РОЛЬ ПРАВОСЛАВНОГО ДУХОВЕНСТВА В УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕЗВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

В БЕЛАРУСИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX в. 
 

Рассматривается роль православного духовенства в утверждении трезвого образа жизни на территории Беларуси 
во второй половине XIX – начале XX в. Анализируются различные способы и средства искоренения пьянства. Делается вы-
вод, что духовенство старалось не только ограничить распространение пьянства, но и отвлечь народ от питейных заве-
дений путем укрепления в нем православной веры и организации различных христианских мероприятий в праздничные и 
воскресные дни. 

 
В досоветской, советской и постсоветской исторической литературе отсутствуют работы, посвя-

щенные всестороннему анализу борьбы православного духовенства с пьянством на территории Бела-
руси во второй половине XIX – начале XX в. Лишь в работах Н.Д. Извекова, Т.С. Протько приводят-
ся отдельные сведения об искоренении духовенством Беларуси пьянства в народе в указанный пери-
од [3; 12], поэтому мы попытаемся восполнить данный пробел в белорусской историографии, расши-
рить представление о процессах, происходящих в культурно-общественной жизни Беларуси в рас-
сматриваемый период. 

Православная церковь на протяжении своего существования придавала большое значение борьбе 
с пьянством. Не являлся исключением и период со второй половины XIX в. до начала XX в., когда 
Русская Православная церковь провела ряд мероприятий, направленных на искоренение пьянства в 
народе. Основным средством воздействия священников на народ являлась церковная проповедь. Ду-
ховенство разъясняло народу большой вред пьянства в религиозно-нравственном, гигиеническом, 
общественном и экономическом отношениях. Священники старались приводить доказательства гре-
ховности и вреда пьянства как из Священного писания, так и из произведений святых отцов (напри-
мер, святого Тихона Задонского, Ефрема Сирина, Иоанна Кронштадтского), а в начале XX в. – вы-
держки из исследований ученых. Особенно усиливали священники свои проповеди перед престоль-
ными праздниками, свадьбами, проводами новобранцев в армию, в праздничные и воскресные дни. 
Они обращали внимание народа на то, что пьянство оскорбляет святость праздников и таинство бра-
ка. Духовенство убеждало своих прихожан воздерживаться от употребления спиртных напитков и 
вне храмов при любом подходящем случае.  

Для отвлечения народа от питейных заведений и праздности с конца XIX в. в осенние и зимние 
вечера в воскресные и праздничные дни служили вечерни с чтением акафистов Спасителю, Божьей 
Матери, святым. Такие службы сопровождались общенародным пением. Во многих храмах и школах 
организовывали беседы религиозно-нравственного содержания, проводили народные чтения, в том 
числе и о вреде пьянства, создавались библиотеки. В отдельных приходах временами бесплатно раз-
давали литературу не только духовного содержания, но и наглядно иллюстрирующую на жизненных 
примерах гибельные последствия пьянства.  

Одним из действенных средств борьбы с пьянством считалась церковная школа, через которую 
народ знакомился с основами православного вероучения, христианской нравственностью и молитва-
ми. Многие современники отмечали благотворное влияние церковной школы на простой народ, а ду-
ховенство Могилевской епархии в 1889 г. признало, что «…главнейшая и единственно важная мера к 
возвышению среди простого народа нравственности и если не к окончательному, то, по крайней ме-
ре, значительному ослаблению излишнего употребления спиртных напитков – возможно большее 
открытие церковно-приходских школ и возможно – лучшая их постановка, при безмездной раздаче 
не только учащимся, но и вообще грамотным, книг религиозно-нравственного содержания» [6, с. 87–88]. 
Следует отметить, что духовенство особенно старалось повлиять на молодое поколение. Духовенство 
не только стремилось воспитать молодежь в православном духе, но и в школах на уроках и после 
уроков объясняло детям вред употребления спиртных напитков. Для большей убедительности и на-
глядности использовались картины, изображающие пораженные алкоголем внутренние органы чело-
века.  

Активно участвовало православное духовенство в торжествах, посвященных праздникам трезво-
сти и организуемых в 1913–1914 гг. В эти дни устраивались крестные ходы, молебны, произносились 
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проповеди, организовывалась продажа брошюр и листков, осуществлялся сбор пожертвований в 
пользу местных трезвенных организаций. Представители духовенства белорусско-литовских епархий 
принимали активное участие и в работе II Всероссийского съезда практических деятелей по борьбе с 
пьянством, состоявшегося 6–12 августа 1912 г. в Москве. С целью ознакомления духовенства с реше-
ниями данного съезда некоторые местные «Епархиальные ведомости» опубликовали на своих стра-
ницах его резолюции.  

В приходах по инициативе или при активной поддержке церковнослужителей открывались об-
щества трезвости, первые из которых возникли на территории Беларуси в конце 50-х гг. XIX в. По 
мнению Н.Д. Извекова, в Литовской епархии они были «ничем иным, как подражанием католикам», 
их появление было вызвано стремлением православного духовенства противодействовать католиче-
ским обществам трезвости [3, с. 484]. Н.Д. Извеков считал, что православные общества трезвости, 
возникнув искусственно, не имели сильной поддержки среди православного населения и поэтому 
прекратили свое существование уже в начале 60-х гг. XIX в. На наш взгляд, автор «Исторического 
очерка состояния Православной церкви в Литовской епархии за время с 1839–1889 гг.» не прав. На 
создание духовенством православных обществ трезвости повлиял прежде всего циркулярный указ 
Святейшего Синода 1859 г., которым духовное ведомство благословило священно- и церковнослужи-
телей примером личной трезвой жизни и проповедями содействовать стремлению лиц «городских и 
сельских сословий» воздерживаться от употребления вина. Создание и деятельность католических 
обществ трезвости только ускорило открытие аналогичных православных трезвенных организаций.  

Если бы православные общества трезвости были искусственными образованиями, то духовенство 
не имело бы успехов, за которые в 1860 г. получило благодарность от митрополита Иосифа. Что каса-
ется причин закрытия православных обществ трезвости, то сам Н.Д. Извеков приводил наглядные при-
меры противодействия откупщиков, помещиков и местных гражданских властей деятельности данных 
организаций. Аналогичный процесс происходил и во внутренних губерниях Российской империи.  

Общества трезвости стали повторно создаваться в Беларуси, как и во всей Российской империи, в 
начале 90-х гг. XIX в. Правительство к этому времени поняло, что одними административными ме-
рами нельзя искоренить пьянство среди народа. Для пробуждения и поддержания решимости у само-
го населения воздерживаться от употребления спиртного оно призвало православное духовенство 
принять участие в борьбе с пьянством. Согласно закону от 14 мая 1885 г. различные епархиальные 
учреждения имели право сообщать о допускаемых виноторговцами нарушениях тем учреждениям и 
лицам, на которые был возложен контроль над торговлей спиртными напитками. В том же году Свя-
тейший Синод предписал епископам не допускать «раздробительной» продажи спиртных напитков 
на церковных и монастырских землях. 

Открытию обществ трезвости способствовало определение Святейшего Синода от 5 июня – 11 ию-
ля 1889 г. Духовное ведомство сделало запрос о существующих обществах трезвости, их влиянии на 
население, а также о привлечении к борьбе с пьянством согласно закону от 14 мая 1885 г. епархиаль-
ных учреждений: приходских попечительств, братств и церковных советов. Епископам было предло-
жено сообщить духовному ведомству сведения о тех мерах искоренения пьянства, которые могли бы 
использовать вышеуказанные епархиальные учреждения [7].  

Издание данного определения Святейшего Синода содействовало открытию обществ трезвости в 
Беларуси. Так, в Могилевской епархии в 1889 г. были открыты две организации трезвенников: в при-
ходе Вылевской церкви Гомельского уезда и при Березковской церкви Климовичского уезда. При 
открытии в первое общество записались 67, а во второе – 70 человек [6, с. 86].  

Подобные общества стали открываться и в других белорусско-литовских епархиях. Например, 
7 января 1890 г. было открыто общество трезвости в селе Брашевичи Кобринского уезда Гродненской 
губернии. В этот день 30 человек дали обет не употреблять спиртных напитков в течение года 
[10, с. 907–908]. В целом усилия священников по созданию обществ трезвости не встретили сочувст-
вия у подавляющего большинства населения. Крестьяне не считали употребление вина в празднич-
ные и воскресные дни пороком. По свидетельству одного благочинного Могилевской епархии среди 
его прихожан было распространено мнение, что «не тот пьяница кто пьет, а тот, кто дни трет» (то 
есть прогуливает рабочие дни) [6, с. 86], поэтому вскоре общества трезвости перестали существовать. 
Следует признать, что отношение крестьян к спиртному существенно не изменилось и четверть века 
спустя. Съезд депутатов духовенства и церковных старост Могилевской епархии 17 июня 1913 г. 
пришел к мнению, что из-за слабоволия, «малокультурности наших белорусов-прихожан, прочно 
укоренившихся обычаев сопровождать всевозможные элементы жизни братским ядением с возлия-
ниями» не существует благоприятных условий к учреждению обществ трезвости в сельских населен-
ных пунктах [2, с. 52].  

С 1895 г. для ограждения населения от чрезмерного употребления вина правительство ввело казен-
ную продажу спиртных напитков. Первоначально она была введена в виде опыта только в Пермской, 
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Уфимской, Самарской и Оренбургской губерниях. Затем была распространена на все остальные губер-
нии Российской империи. Одновременно с введением казенной монополии на продажу вина правитель-
ство повсеместно учреждало попечительства о народной трезвости, в состав которых обязательно вхо-
дили представители епархиальной власти и местного духовенства. В Виленской, Витебской, Гроднен-
ской, Ковенской, Минской и Могилевской губерниях попечительства о народной трезвости были соз-
даны с января 1897 г. Определением от 10–25 ноября 1895 г. № 3592 Святейший Синод разъяснил сте-
пень участия духовенства в учреждаемых попечительствах. Духовенству было предписано не совер-
шать действий, которые не соответствовали бы их пастырскому служению: например, следить за тор-
говлей спиртными напитками и преследовать тайную продажу вина. Представители духовного ведом-
ства, участвуя в губернских и уездных комитетах попечительства о народной трезвости, должны были 
распространять среди населения информацию о вреде чрезмерного употребления крепких напитков. 
Как и другие члены попечительств, они обязаны были также находить средства для предоставления 
населению возможности проводить свободное время вне питейных заведений. С этой целью представи-
тели духовенства обязаны были устраивать народные чтения и собеседования, составлять и распро-
странять издания, показывающие вред злоупотребления крепкими напитками, открывать чайные, на-
родные читальни и другие культурно-просветительные учреждения. Священники – члены попечи-
тельств также должны были заботиться об открытии и содержании лечебных приютов для алкоголиков, 
оказывать содействие учреждениям и частным обществам, деятельность которых была направлена на 
достижение тех же целей, которые ставило перед собой попечительство [9].  

В начале XX в. борьба духовенства с пьянством стала более успешной. В Беларуси в очередной 
раз были созданы общества трезвости. Правящие архиереи белорусско-литовских епархий заботи-
лись об открытии новых организаций трезвенников. Особенно много усилий к учреждению обществ 
трезвости приложили епископы Могилевской епархии. Так, в № 18 «Могилевских епархиальных ве-
домостей» за 1913 г. было опубликовано предложение епископа Могилевского и Мстиславского Кон-
стантина об открытии во всех приходах обществ трезвости. Причем правящий архиерей Могилевской 
епархии обратил внимание на то, что деятельность обществ трезвости должна была носить не канце-
лярский и формальный, а практически полезный характер. Обществам трезвости рекомендовалось уст-
раивать праздники трезвости, паломничества, крестные ходы с привлечением жителей соседних сел, 
бесплатно раздавать и продавать соответствующую литературу. Могилевский епископ разрешил рас-
ходовать на приобретение религиозно-нравственной литературы до 10 рублей из церковных сумм. Для 
проведения вечерних чтений рекомендовалось выписывать в каждый приход на церковные или школь-
ные деньги один из следующих журналов: «К свету», «Вестник трезвости», «Трезвая жизнь» [11].  

Для руководства деятельностью приходских обществ трезвости епископ Могилевский и Мсти-
славский Константин 5 ноября 1913 г. утвердил «Нормальный устав приходского общества трезвости 
в Могилевской епархии» [5]. По этому уставу трезвенники не только давали обещание перед мест-
ночтимой иконой не употреблять никаких крепких напитков в течение определенного времени, но и 
не должны были угощать своих гостей водкой на крестинах, свадьбах, похоронах, поминовении 
усопших, а также на торжествах по случаю храмовых и приходских праздников. Видя хмелеющего 
человека, трезвенники, по возможности, старались удержать такового от дальнейшего употребления 
спиртного, а пьяному «в силу братской христианской любви» должны были оказать помощь и заботу. 
Бедным и нуждающимся членам трезвенного общества трезвенники должны были оказывать посиль-
ную помощь личным трудом, деньгами или вещами. В обязанности трезвенникам вменялось выявле-
ние в приходе тайной продажи водки и лиц, ее производящих, для своевременного принятия соответ-
ствующих мер.  

В 1910 г. подобных обществ трезвости насчитывалось в Гродненской епархии восемь (из них два 
были открыты в 1907 г., по одному – в 1908 и 1910 гг., четыре – в 1909 г.), в Литовской – семь (три 
были открыты до 1906 г., по одному – в 1907 и 1908 гг., два – в 1909 г.). В Минской епархии в ука-
занный год действовало только одно общество трезвости, открытое в 1907 г., а в Полоцкой – четыре: 
одно из них было открыто в 1908 г., три – в 1910 г. Данные общества не отличались многочисленно-
стью членов. Так, в Гродненской епархии в 1910 г. в трезвенных организациях насчитывалось 646 чело-
век, в Литовской – 377, в Минской – 60, в Полоцкой – 204 человек [1, с. 1961–1962].  

В отличие от предшествующих периодов деятельность обществ трезвости стала более успешной, 
наглядным примером этому служило могилевское центральное общество трезвости, созданное 8 ию-
ля 1912 г. Чтобы отвлечь простой народ от пьянства, оно организовывало по инициативе епископа 
Могилевского и Мстиславского Константина религиозно-нравственные чтения. Так, в начале 1914 г. 
подобные чтения проводились почти каждое воскресенье в трех местах Могилева. Для местной ин-
теллигенции с благословения епископа организовывались богословские чтения. Могилевское обще-
ство трезвости не только открыло «приют трезвости» с бесплатной читальней, бесплатно раздавало и 
продавало брошюры и листки религиозно-нравственного содержания, но и с конца 1913 г. стало ор-
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ганизовывать в здании могилевской городской управы вечера трезвости. На данных вечерах испол-
нялись песни, трезвенные гимны, читались соответствующие стихотворения, заслушивались инте-
ресные сообщения не только о вреде пьянства, но и о деятельности могилевского общества трезвости. 
В организации вечеров трезвости принимали участие учащиеся средних учебных заведений и школь-
ники. 13 июня 1914 г. могилевское общество трезвости организовало торжественный крестный ход 
трезвенников и богомольцев из Могилева в село Полыковичи по случаю отмечаемого там храмового 
праздника [4].  

Деятельность немногочисленных обществ трезвости имела большое значение, так как в них 
бывшие алкоголики, вырванные из круга пьяных людей, встречали сочувствие и братскую помощь. 
Благодаря поддержке трезвенников у бывших алкоголиков укреплялись утраченные сила воли и му-
жество. Ободряемые и поддерживаемые членами общества трезвости, укрепляемые верой, молитвой 
и пастырскими наставлениями, они не только временно воздерживались от употребления спиртного, 
но и постепенно становились трезвенниками. 

 Активизировало борьбу с пьянством и само приходское духовенство. Священники специально 
даже выезжали в деревни для проведения дополнительных вечерних богослужений, организации бе-
сед и чтений о вреде пьянства. На усиление борьбы духовенства с пьянством существенное влияние 
оказал указ Святейшего Синода от 12 июня 1909 г. № 13. Духовное ведомство обратилось ко всем 
епископам Российской империи с просьбой обязать подчиненное им духовенство воздействовать на 
прихожан «…живой, убежденной проповедью и беседами о вреде пьянства, о необходимости иско-
ренения его, особенно во время праздников церковных и семейных, при решении дел общественных 
и частных» [8, с. 76]. Призывая духовенство к борьбе с народным пьянством, духовное ведомство 
издало указания для руководства, где были перечислены средства, которые могли применяться в 
борьбе с пьянством. Таким образом, признавая малоэффективность только одних административных 
мер в борьбе с пьянством, правительство в конце XIX – начале XX в. пришло к выводу о том, что це-
лесообразно бороться с пьянством путем нравственного воздействия на население, прибегая к помо-
щи Православной церкви. В свою очередь духовное ведомство неоднократно обращалось с соответ-
ствующими распоряжениями к православному духовенству.  

В утверждении трезвого образа жизни православное духовенство Беларуси использовало различ-
ные способы и средства. Оно активно участвовало в торжествах, посвященных праздникам трезвости, 
учреждало общества трезвости, организовывало религиозно-нравственные чтения и беседы, паломни-
чества, устраивало крестные ходы, молебны, продавало и бесплатно раздавало брошюры и листки ре-
лигиозно-нравственного содержания, активно занималось проповедничеством. Духовенство старалось 
не только ограничить распространение пьянства, но и отвлечь народ от питейных заведений путем ук-
репления в нем православной веры и организации различных христианских мероприятий в празднич-
ные и воскресные дни. Православное духовенство достигло наибольших успехов в утверждении трез-
вого образа жизни на территории Беларуси в конце первого – начале второго десятилетия XX в.  
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