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Благотворительная деятельность дворянства Витебской 

губернии в последней трети XIХ – начале ХХ века 

 

Дворянское сословие в течение многих веков являлось 

создателем фундамента культуры, в основу которого были 

заложены национальные традиции, нравы и обычаи, а также 

общеевропейские нравственные ценности того времени. 

Гуманистические идеалы, осознание значимости человеческой 

личности, патриотизм, честь, совесть и долг являлись его 

отличительными чертами. Милосердие, именуемое 

благотворительностью, являлось одним из показателей в высшем 

сословии, благодаря которому развивалась наука, искусство, 

образование, социальная и медицинская помощь.  

В последней трети ХІХ века в обществе Российской империи 

произошёл ряд изменений, которые содействовали не только 

развитию капиталистических отношений и подъёму экономики, но 

и развитию культуры. Радикальные общественные реформы 1860-х 

годов стали благоприятной почвой для развития 

благотворительности, которое являлось своеобразным престижем – 

светским, общественным, государственным и международным [1, 

с.297-298]. 

В последней трети ХІХ – начале ХХ века в Витебской губернии 

начали возникать благотворительные общества и организации. Так, 

согласно циркуляру Витебского губернатора П. Я. Ростовцева от 

3 августа 1870 г., было создано Витебское благотворительное 

общество, для улучшения морального и материального состояния 

бедных жителей губернии, членами которого являлись 

представители всех сословий. Согласно уставу, общество должно 

было обеспечивать неимущих одеждой, едой, жильем, работой, 

содействовать продаже изделий собственного труда, содержать и 

воспитывать детей бедных, размещать стариков в богадельне, 

открывать приюты, школы и лечебницы. В 1904 г. для изучения 

состояния бедных слоёв населения  общество учредило в Витебске 

10 попечительств и распространило во все руководящие и 
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общественные учреждения города специальные книжки для сбора 

ежемесячных пожертвований. До 1872 г. правление общества 

раздавало врачам города бланки бесплатных рецептов и содержало 

фельдшера при лечебнице. В 1874 г. при правлении была открыта 

библиотека, которой руководил совет из четырех человек. Это 

общество содержало богадельню, детский приют для подкидышей и 

сирот (с марта 1904 г.), приют для девочек, школу, лечебницу, дом 

престарелых (с 1881 г.), дом инвалидов (с 1887 г.). На средства 

благотворительного общества в 30 июня 1895 г. в Витебске был 

открыт дом трудолюбия с церковью и мастерскими, где имелось 

общежитие закрытого типа для больных, нетрудоспособных и 

бесприютных детей. 24 октября 1895 г. Общество учредило комитет 

презрения нищих и функциями исправительного заведения. При 

заведении была построена  мастерская, баня, прачечная и церковь. 

Содержался этот дом на «копеечный» сбор с чиновников, пособия, 

«кружечный» сбор с подаяний, средства от продажи собственной 

продукции и изделий. Позже был присоединён  из  ведомства 

Витебского общества попечения о детях детский приют для 

обучения мальчиков переплётному, столярному и сапожному делу. 

Питались и проживали воспитанники в нём бесплатно. Все работы 

приюта оплачивались. Деньги начислялись на книжки работник и 

выдавались им при уходе. В 1912 г. стараниями общества в Витебске 

была открыта женская школа ручного труда, где в течение трёх лет 

преподавались кройка и шитьё, прикладное рисование. Всего за 

1912 г. Витебское благотворительное общество присматривало за 

содержанием 350 человек в 7 детских приютах. Деятельность 

общества продолжалась до революции 1917 г. [2, с.401-403].  

Всего в Витебской губернии существовало 44 

благотворительных общества, 70 благотворительных заведений и 56 

заведений лечебной помощи [3, с.1-15]. 

Благотворительные общества и благотворительные заведения 

оказывали всестороннюю помощь нуждающимся: помогали 

финансово детям и взрослым, предоставляли работу, заботились о 

домах трудолюбия, спонсировали приюты, школы, лечебницы.  

Благотворительные общества являлись добровольным союзом лиц, 

объединённых общей целью – помогать нуждающимся. 

Благотворительные заведения, в отличии о обществ, возникли 

гораздо раньше и из число стремительно увеличивалось до 1870 г. 

[4, с. 231]. 
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Огромный вклад в развитие культуры Витебской губернии 

внесли представители дворянского сословия, которые занимались 

частной благотворительностью. Известный род графов Гильзено-

Шадурских владел благотворительным фондом и, согласно 

завещанию графа И.А.Гильзена, его племянникам Шадурским 

передавалось имение в Освеи в Витебской губернии и Бельмонты в 

Ковенской губернии, с уловием,что половина доходов с этих имений 

должна была идти на благотворительные заведения и образование 

для детей бедных дворян [5, с. 54].  

Известно, что многие лица из обедневшего дворянского 

сословия Витебской губернии стремились определить своих детей 

на воспитание и обучение за счёт благотворительного фонда графов 

Гильзено-Шадурских. Так, из записки дворянки за 1866 г. 

Витебского уезда Ефросиньи Подберезкой-Стрижевской 

Витебскому Губернскому предводителю известно о прошении 

зачислить её сына в число конквикта  на средства господина 

Шадурского, по причине отсутствия денежных средств [6, с.14]. 

Из записки дворянина Лепельского уезда Титулярного 

советника Цезария Егорова Стефановского от 7 июня 1866 г. 

известно, о просьбе направить своего сына Иосифа Стефановского, 

ученика 2 класса Витебской губернской гимназии, в конвикт 

Гильзено-Шадурского, в связи с отсутствием средств на его 

воспитание [6, с. 28]. 

Альфонс Козел-Поклевский, дворянин, владелец имения 

Быковщина Лепельского уезда Витебской губернии, активно 

занимался благотворительной деятельностью: финансировал 

строительство 5 костёлов на Урале, в Сибири: в Перми, Томске, 

Тобольске, Омске, Екатеринбурге [7, с. 12]. Альфонс Фомич также 

финансировал строительство школ, детских приютов, оказывал 

помощь участникам восстания 1863-1864 гг., сосланным на каторгу 

в Сибирь. За сваю благотворительную деятельноть А.Ф.Козел-

Поклевский был награждён Папой Римским орденом Святого 

Иоанна Иерусалимского, а власятями Российской империи – 

орденом Святога Станислава первой степени [8, с. 228]. Владелец 

имения Ореховно Лепельского уезда Николай-Юзеф Гребницкий 

(1789-1867), маршалок шляхты Лепельскага уезда, а позже 

Витебской губернии, спонсировал строительство церкви Параскевы 

Пятницы в Ореховно [9, с. 103-104]. Благотворительной 

деятельностью занимались и представители дворянского сословия в 
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местечке Ушачи Лепельского уезда Витебской губернии – 

Л.Ивашевская и П.Реутт, которые в 1908 г. пожертвовали весь свой 

капитал 14000 рублей на строительство нового костёла в Ушачах 

[10]. У 1843 г. владелец имения Иванск Игнатий Володкович на свое 

деньги построил в Чашниках Преображенскую церковь [11]. 

Известно, что  Лисовские из имения Вороничи пожертвовали деньги 

на котёл в Заскорках [12].  

У 1884 г. владельцы имения Улла, братья Хвастовы 

спонсировали строительство Свято-Троицкой церкви, которая 

сгорела в результате пожара в 1882 г. Владельцы местечка 

Бешенковичи граф Константин Хрептович-Бутенёв в начале 

ХХ века принимал участие в возрождении Лавришевского мужского 

монастыря. Его стараниями был построен деревянный храм имени 

Святого Елисея, братский корпус и дом для паломников [13, с. 45-

46]. А.А.Римский-Корсаков (1849-1922) оставил после себя добрую 

память: недалеко от своего имения Бездедовичи построил Свято-

Иверскую церковь, которая является памятником архитектуры 

псевдорусского стиля. На денежные средства помещика была 

возведена церковь в деревне Дубровка и школа. Римский-Корсаков 

являлся почётным опекуном Дубровского народного училища [14, 

с.16-17]. 

Таким образом, радикальные общественные реформы 1860-х 

годов в Российской империи способствовали развитию 

благотворительности, которая способствовала развитие культуры, и 

являлось престижным делом – светским, общественным, 

государственным и международным. В последней трети ХІХ – 

начале ХХ века в Витебской губернии начали возникать 

благотворительные общества и организации. Всего в Витебской 

губернии существовало 44 благотворительных общества,70 

благотворительных заведений и 56 заведений лечебной помощи, 

которые оказывали всестороннюю помощь нуждающимся: 

помогали финансово детям и взрослым, предоставляли работу, 

заботились о домах трудолюбия, спонсировали приюты, школы, 

лечебницы. Огромный вклад в развитие культуры Витебской 

губернии внесли представители дворянского сословия, которые 

занимались частной благотворительностью: графы Гильзено-

Шадурские, Альфонс Козел-Поклевский, Николай-Юзеф 

Гребницкий, Л. Ивашевская, П. Реутт, Игнатий Володкович, братья 
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Хвостовы, граф Константин Хрептович-Бутенёв, А.А.Римский-

Корсаков. 
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