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Православные братства имеют многовековую историю развития. Они сыграли 

важную роль в укреплении православия и организации просветительской и 
благотворительной деятельности. Известный историк и этнограф П.М. Шпилевский в книге 
«Путешествие по Полесью и Белорусскому краю» писал: «Сохранению православия и 
русского языка в Минской губернии во время господства Польши и усилившейся унии 
много содействовали так называемые Православные братства, то есть общества граждан 
православно-русских, учрежденные, с разрешения восточных патриархов и митрополита 
Петра Могилы, для взаимного вспомоществования в исполнении гражданских и 
преимущественно религиозных обязанностей. Они.. устроили типографии и училища в 
Минске, Пинске и Слуцке…» [12, с. 104]. 

Впервые братства появились в XII веке, а расцвет получили в XVI–XVIII веках. 
Особое внимание братства уделяли народному образованию. В 1588 году была основана 
Виленская братская школа, которая находилась при Троицком монастыре. Обучали в ней 
дидаксалы Львовского братства греко-славянской грамматике. Одним из ректоров 
Виленской братской школы был Милентий Смотрицкий, который издал для братской 
школы «Грамматику» [11, с. 94–95].  

В 1597 году в Могилеве появилось Спасское братство, под патронатом которого была 
школа: «…для безмезднаго обучения детей вписных братий и убогих сирот – языку и 
письму славянскому, русскому, греческому, латинскому и польскому» [11, с. 97]. После 
упразднения братства, было образовано новое при церкви Входа Господня в Иерусалим. К 
нему перешла школа Спасского братства, которая стала называться православным 
народным училищем [11, с. 97].  

В 1619 году все православные церкви в Могилеве были закрыты. Только в 1633 году 
построили Богоявленскую церковь, при которой действовала братская школа, служившая 
«…одним из самых твердых оплотов православия в том крае» [11, с. 98].  

Школа Брестского братства была основа при соборной Николаевской церкви в 1594 
году. Однако в 1597 году она перешла во введение униатского епископа Ипатия Поцея. В 
1592 году православными мещанами при соборной Минской церкви основана школа 
Минского братства, а в 1613 году Минская школа при Минском Петропавловском братстве. 
Школа Пинского православного Богоявленского братства была учреждена в 1633 году, а 
школа Оршанского братства – в 1648 году [11, с. 104-107].  

В братских школа помимо пяти языков (греческого, славянского, русского, 
латинского и польского) преподавали «семь свободных наук»: грамматику, логику, 
риторику, географию, арифметику, астрономию и музыку. Учебниками в братских школах 
служила «Славянская грамматика» Лаврентия Зизания и Мелентия 
Смотрицкого [11, с. 114–116].  

Значительную помощь православные братства оказывали обездоленным детям, 
особенно в период жестоких войн середины XVII века. Тогда за семь лет погибло 52% 
населения Беларуси, а в некоторых уездах до 70% жителей. Православные братства 
приютили, воспитали и обучили тысячи сирот [2, с. 65]. 

В царствование Екатерины II деятельность православных братств была практически 
приостановлена. Однако во второй половине XIX века c целью укрепления веры вновь 
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вернулись к православным братствам. В 1864 году император Александр II подписал 
«Правила о православных церковных братствах». Данный закон гласил, что: 
«Православными церковными братствами именуются общества, составляющиеся из 
православных лиц разного знания и состояния, для служения нуждам и пользам 
православной церкви: для противодействия посягательствам на ее право со стороны 
иноверцев и раскольников, для созидания и укрепления православных храмов, для дел 
христианской благотворительности, для распространения и утверждения духовного 
просвещения» [1, с. 10]. Руководил деятельностью братства Совет, избранный на общем 
собрании братчиков. Почетные члены оказывали значительные услуги братству или 
вносили крупные суммы денег; пожизненные члены жертвовали единовременно не менее 
100 рублей; действительные члены ежегодно вносили не менее 3 рублей; соревнователи 
жертвовали менее 3 рублей [10, с. 12]. 

Во второй половине XIX – начале ХХ века на территории Беларуси действовали 
Могилевское Богоявленское братство, Минское православное Свято-Николаевское 
народное братство, Гродненское Софийское братство, Виленское Свято-Духовское 
братство [4, с. 79].  

В Витебской губернии активную просветительскую и благотворительную 
деятельность осуществляли церковное братство во имя святителя Николая и преподобной 
княжны Евфросинии в Полоцке. Братство было основано в 1867 году, деятельность 
которого была направлена на: 

-поддержку церковно-приходских школ, обеспечение их учебниками; 
-оказание материальной помощи учителям церковно-приходских школ; 
-организацию новых церковно-приходских школ и воскресных школ при церквах; 
-подготовку учителей из «среды самого народа» для церковно-приходских школ; 
-помощь нуждающимся (больным, увечным, сиротам) [3, с. 8].  
В отчете братства за тринадцатый год существования (с 28 мая 1879 года по 25 мая 

1880 года) было отмечено, что на народное образование израсходовано 1316 рублей и 65 
копеек, а именно на стипендии семинаристам, помощь Полоцкой бесплатной школе, 
единовременное пособие учителям, распространение священных картин и книг духовно-
нравственного содержания. На благотворительность потрачена сумма в 900 рублей 
(пособия бедным и содержание богадельни) [8, с. 16–22].  

В 1886 году был сделан очередной отчет о деятельности братства. За 1885–1886 год 
было истрачено 2,026 рубля и 51 копейка, из них на народное образование – 1,022 рубля и 
06 копеек, на благотворительность – 786 рублей и 16 копеек (призрение одиноких стариков, 
помощь больным и раненым, пособия сиротам, бедным семьям, пособия на 
погребение) [9, с. 15–27].  

 В 1887 году было создано Витебское епархиальное Свято-Владимирское братство, 
которое включало в себя несколько отделений: Велижское, Городокское, Двинское, 
Дриссенское, Лепельское, Люцинское, Невельское, Ржицкое, Себежское. Согласно уставу, 
Свято-Владимирское братство имело целью: «… а) заботиться о распространении и 
утверждении религиозно-нравственного просвещения в духе православной церкви, в 
пределах Полоцкой епархии и б) содействовать ослаблению раскола и ограждения 
православного населения от вредных влияний на него, как со стороны раскола, так и со 
стороны других инословных вероисповеданий» [10, с. 3].  

Средства братства составляли ежегодные членские взносы и были: «из сбора в 
братскую кружку (устраиваемую в кафедральном соборе), из сбора по подписным листам, 
выдаваемым членам братства для этой цели, из особых приношений от благотворителей 
деньгами и недвижимым имуществом» [5, с. 8]. Деятельность братства заключалась в: 

-содействии материальному обеспечению и благоустройству церковно-приходских 
школ;  

-открытии новых школ;  
-организации чтений и бесед об истинах веры и благочестия; 
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-продаже недорогих книг религиозно-нравственного и патриотического содержания, 
учебников и пособий для начальных школ, икон православного стиля, крестиков и картин 
из Священного писания;  

-распространении православной литературы среди населения [10, с. 4].  
Свято-Владимирское братство поддерживало Владимирскую образцовую женскую 

школу при Полоцком женском училище духовного ведомства. В отчете братства за 1898 
год указано, что на благотворительные и просветительские цели израсходовано 1005 
рублей и 75 копеек [5, с. 7].  

11 мая 1908 года было открыто Кирилло-Мефодиевское Общество в ознаменование 
столетия существования Полоцко-Витебской духовной семинарии. Задача Общества 
состояла в оказании помощи нуждающимся воспитанникам Витебской духовной 
семинарии. В отчете Общества за 1908–1909 год показано, что 750 рублей и 97 копеек из 
поступивших 1486 рублей и 90 копеек истрачено на материальную помощь семинаристам, 
покупку учебников, приобретение и ремонт музыкальных инструментов, канцелярские 
принадлежности [6, с. 4–5]. 

Поступления членских взносов в 1911–1912 году уменьшилось и составило 536 
рублей и 11 копеек. Статьи расхода денежных средств (303 рубля и 04 копейки) составили: 

-оплата квартиры нуждающихся семинаристов; 
-приобретение продуктов, одежды и обуви бедным воспитанникам семинарии; 
-канцелярские принадлежности [7, с. 4]. 
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