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Аннотация. В статье рассматривается деятельность Минского епархиально-

го братства в 1865–1896 гг. Выделяется два периода в развитии указанного цер-
ковно-общественного объединения. Делается вывод о том, что вся активность 
братства была направлена на укрепление позиций Русской православной церк-
ви и русской культуры на Минщине. 
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Annotation. The article examines the activities of the Minsk eparchy brotherhood 
in 1865–1896. There are two periods in the development of this church-public associ-
ation. It is concluded that all the activity of the brotherhood was aimed at strengthen-
ing the positions of the Russian Orthodox Church and Russian culture in the Minsk 
region. 
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Одной из недостаточно изученных тем в отечественной исторической науке 

является история православного братского движения на территории Беларуси 
конца XIX в. Поэтому целью данной статьи является рассмотрение развития 
Минского епархиального братства в 1865–1896 годах. 

В начале 1860-х годов в Беларуси активно создавались новые, а также вос-
станавливались ранее существовавшие братства. Не явилась исключением и 
Минская епархия. Здесь в это время существовало большое количество приход-
ских братств. По замечанию профессора Санкт-Петербургской духовной акаде-
мии М. О. Кояловича, приходские братства существовали почти при всех церк-
вях Минской епархии. Список некоторых из них в количестве 136 был опубли-
кован в общероссийской газете «День» [1]. С целью упорядочения деятельно-
сти приходских братств в № 44 «Минских губернских ведомостей» за 1863 год 
был опубликован утвержденный архиепископом Минским и Бобруйским Ми-
хаилом (Голубовичем) «Устав для церковных братств по Минской епархии» 
[2]. Публикация данного устава привела к разработке общероссийских «Основ-
ных правил для учреждения православных церковных братств», утвержденных 
8 мая 1864 года императором Александром II.  

Издание «Основных правил для учреждения православных церковных 
братств» содействовало открытию новых братств в Минской епархии. 17 апре-
ля 1865 года архиепископ Минский и Бобруйский Михаил утвердил устав брат-
ства, восстановленного при минском кафедральном Свято-Петро-Павловском 
соборе. По ходатайству правящего архиерея Минской епархии данному право-
славному церковно-общественному учреждению император Александр II раз-
решил именоваться Николаевским в память об умершем наследнике престола 
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цесаревиче и великом князе Николае Александровиче. Торжественное открытие 
и первое общее собрание членов Николаевского братства состоялось 18 апреля 
1865 года после совершения божественной литургии в Свято-Петро-Павловском 
соборе.  

Николаевское братство восстанавливалось с целью содействия укреплению 
и процветанию православной веры, заботы о благоустройстве православных 
храмов, поддержания и учреждения для народа школ при церквях, оказания 
помощи нуждавшимся верующим православного исповедания [3, л. 177 об.].  

В первый год существования деятельность Николаевского братства в основ-
ном носила благотворительный характер. Оно оказывало материальную по-
мощь беднякам православного исповедания. Но уже в следующем году брат-
ская организация обратила особое внимание на поддержку лиц, принявших 
православие. Было выделено 129 руб. на пособие лицам, перешедшим из иуда-
изма, и 90 руб. – из католицизма [4, с. 2].  

Братское объединение тратило значительные средства и на оказание мате-
риальной помощи православным церквям. Жертвовало облачения, иконы и 
утварь. Помимо этого, приобретало крестики для раздачи крестьянам, назнача-
ло пособия священникам за наставничество в училищах, организованных в 
присоединившихся к православию приходах. В 1866–1867 братском году рас-
ходы по этому виду деятельности составили 585 руб. (что составляло 56,1 % от 
общей суммы всех расходов), в 1867–1868 братском году – 812 руб., 27 ½ коп. 
(54,6 %), не считая пожертвований от братчиков и других благотворителей  
[5, с. 248]. Иногда Николаевское братство принимало участие в благоустрой-
стве православных храмов. Так, благодаря братскому объединению местный 
кафедральный собор приобрел, по словам современников, «благолепный 
наружный вид» [6, л. 2].  

Большую помощь Николаевскому братству в обеспечении беднейших церк-
вей иконами, ризничными и утварными принадлежностями оказали московские 
торговцы П. И. Куманин, М. И. Титов, и И. И. Четвериков.  Благодаря старани-
ям последнего в 1869 году единовременно были обеспечены священными обла-
чениями, утварью и другими богослужебными вещами 75 беднейших храмов 
Минской епархии [7, с. 26]. Доходило до того, что некоторые прошения настоя-
телей церквей о необходимости пожертвований недостающих ризничных и 
утварных предметов братский совет отправлял прямо И. И. Четверикову.  

С самого начала своей деятельности Николаевское братство содействовало 
также и распространению просвещения в Минской губернии. Не имея возмож-
ности учреждать и содержать школы при церквях, оно назначало не только по-
собия и стипендии беднейшим ученикам разных учебных заведений Минщины, 
но и высылало книги, пособия в народные училища, существовавшие при неко-
торых приходских православных храмах. Так, в 1865–1866 братском году выде-
лило 100 руб. директору минских училищ на воспитание пяти православных 
беднейших учеников гимназии, 80 руб. – на содержание в гимназии еврейского 
мальчика, принявшего православие, 24 руб. – двум беднейшим ученикам Мин-
ской духовной православной семинарии [8, л. 4 об.].  

В целом, в течение первых девяти лет деятельности Николаевского братства 
размер всех выделенных пособий достиг более 4000 руб., а общая стоимость 
пожертвованных церковных вещей составляла более 10 000 руб. [9, с. 25].  
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Масштабы культурно-просветительской, благотворительной деятельности 
братства напрямую зависели от размера поступавших средств. В середине  
1870-х годов они значительно уменьшились. Уменьшение поступлений было вы-
звано следующими причинами.  

Во-первых, к этому времени умерли И. И. Четвериков, М. И. Титов и  
П. И. Куманин.  

Во-вторых, часть членов братства, будучи чиновниками, была переведена на 
другие места службы. Это касалось, прежде всего лиц, работавших в повероч-
ных комиссиях.  

В-третьих, в некоторых уездах Минской губернии были образованы мест-
ные братские организации, членами которых стали некоторые бывшие никола-
евские братчики.  

В результате, культурно-просветительская и благотворительная деятельность 
Николаевского церковно-общественного объединения с начала 1870-х годов со-
кратилась. Это привело к тому, что из-за недостатка средств братство вынуж-
дено было отказывать в пособии даже в тех случаях, когда оно было обязано 
прийти на помощь.  

В 1874–1875, 1875–1876, 1877–1878, 1881–1882 братских годах деятель-
ность братства была вообще приостановлена. В эти годы не проводились общие 
собрания, не собирались членские взносы.  

Спасая Минское братство, 22 марта 1887 года общее собрание его членов  
постановило просить членов братского совета выработать проект нового устава. 
15 апреля 1888 года епископ Минский и Туровский Варлаам (Чернявский) 
утвердил новый братский устав [10].  

Согласно новому уставу, братство стало именоваться Свято-Николаевским в 
честь Святителя Николая Мирликийского. У братства сохранились прежние це-
ли. Но, учитывая «Правила о церковно-приходских школах», утвержденные 
императором 13 июня 1884 года, братская организация должна была заботиться 
об устройстве и поддержке церковно-приходских школ и школ грамоты в Мин-
ской епархии [10, с. 243].   

Подробно определялись и способы достижения поставленных целей. Свято- 
Николаевское братство обязано было не только содействовать материальному 
обеспечению и благоустройству существовавших в Минской епархии церков-
но-приходских школ и школ грамоты, но и заботиться об открытии новых цер-
ковных начальных учебных заведений. Помимо содействия строительству и 
благоустройству православных храмов, помощи нуждающимся лицам право-
славного исповедания, братство должно было обращать внимание на следую-
щие виды деятельности:  

1) помогать организации внебогослужебных собеседований и чтений об ис-
тинах православной веры и благочестии;  

2) содействовать как развитию церковного пения в школах, так и введению 
коллективного пения верующих в храмах при богослужении;  

3) устраивать склады и иконные лавки для продажи по низким ценам книг 
религиозно-нравственного и патриотического содержания, учебников и посо-
бий для начальных школ, икон в строго православном стиле, крестиков и кар-
тин по священной и русской истории;  
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4) содействовать развитию в народе любви к чтению книг религиозно-
нравственного содержания; с этой целью создавать библиотеки и читальни при 
школах, церквях, бесплатно раздавать книги;  

5) помогать изданию книг и брошюр, разъяснявших истины православного 
вероучения и обличавших всевозможные посягательства на православие  
[10, с. 243–246].  

По новому уставу братство соединялось с епархиальным училищным сове-
том. Согласно параграфу 35 устава братств, в состав братского совета вошли 
председатель и 7 членов епархиального училищного совета, назначаемых пра-
вящим архиереем Минской епархии, а также 7 членов, избираемых общим со-
бранием членов братства из лиц, имевших право голоса на этом собрании.  
В состав совета Свято-Николаевского братства входил и директор народных 
училищ в качестве его обязательного члена. Следует заметить, что параграф 35 
устава братства не всегда строго соблюдался, и количество членов, особенно 
епархиального училищного совета, было иногда больше указанного числа.  

Соединение епархиального училищного совета и епархиального Свято-
Николаевского братства произошло 9 мая 1888 года. С этого времени братская 
организация руководила деятельностью церковно-приходских школ и школ 
грамоты Минской епархии. Она заботилась об открытии новых школ и матери-
альном их обеспечении, устройстве школьных помещений, снабжении школ 
мебелью, классными учебными принадлежностями. Братство назначало и 
увольняло учителей церковно-приходских школ, рассматривало программы для 
церковных школ и инструкции для должностных лиц, связанных с церковно-
школьным делом.  Данное церковно-общественное учреждение назначало де-
нежные пособия школам из имевшихся в его распоряжении денежных средств, 
производило ревизии церковных училищ и вело переписку с различными учре-
ждениями и лицами по церковно-школьному делу. Составляло ежегодные отче-
ты о состоянии церковных учебных заведений Минской епархии.   

С целью повышения эффективности деятельности, после утверждения им-
ператором «Правил об уездных отделениях епархиальных училищных советов» 
от 28 мая 1888 года, в конце 1888 года совет Свято-Николаевского братства 
распорядился открыть уездные отделения братской организации. Уездные от-
деления Свято-Николаевского братства стали заменять собой уездные отделе-
ния епархиального училищного совета.  

Благодаря активной просветительской деятельности братства, количество 
церковных школ в Минской епархии в конце 1880-х – середине 1890-х годов 
постоянно увеличивалось, не смотря на многочисленные препятствия. Если в 
1887/1888 учебном году в Минской епархии существовало 1156 церковных 
школ, то в 1895/1896 учебном году – 1444 (в том числе 8 двухклассных, 180 од-
ноклассных церковно-приходских школ, 1254 школы грамоты и 2 воскресные 
школы) [11, c. 475–476].  

С 1895 года деятельность братского совета была направлена на открытие 
второклассных школ. Заметим, что к 1908 году в Минской епархии насчитыва-
лось 5 учительских школ данного типа: в местечке Богушевичи Игуменского 
уезда, в селах Бабчино и Домановичи Речицкого уезда, в местечке Изяславль 
Минского уезда, в селе Витчевка Пинского уезда.  
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С целью ознакомления учителей церковных и народных школ с церковным 
пением Свято-Николаевское братство организовало в 1889–1890 годах времен-
ные курсы церковного пения. На данных курсах слушатели не только теорети-
чески и практически изучали церковное пение, но и знакомились с образцовым 
церковно-славянским чтением, богослужебными книгами и церковным уставом. 
Некоторые из слушателей даже обучались игре на скрипке. Однако следует при-
знать, что курсы не отличались многочисленностью слушателей. В 1889 году на 
них присутствовало 16 слушателей, в 1890 году – лишь 11. Поэтому братство 
отложило повторное проведение курсов на будущее время. Курсы церковного 
пения возобновились лишь в конце XIX в. 

Совет Свято-Николаевского братства содействовал также распространению 
чтений и собеседований о христианской нравственности и предметах веры, 
главным образом, путем приобретения и рассылки книг, брошюр религиозно-
нравственного содержания. Сами внебогослужебные чтения и собеседования в 
Минской епархии организовывались священно- и церковнослужителями, учи-
телями церковных и народных школ.  

Для продажи книг религиозно-нравственного содержания по низким  
ценам при братском совете существовал особый склад, из которого бесплатно 
снабжались книгами наиболее бедные церкви Минской епархии. К началу 
1894/1895 учебного года из этого склада было выслано в церковные школы 
епархии до 280000 экземпляров книг разного названия, большинство из кото-
рых составляли одобренные Святейшим Синодом для церковных школ учебни-
ки, 800 торговых счетов, 1000 аспидных досок и 200 дюжин грифелей, не счи-
тая бумаги и карандашей. Из указанного числа книг около 65000 экземпляров 
было бесплатно выслано Училищным советом при Святейшем Синоде. Осталь-
ные книги были приобретены или епархиальным училищным советом и брат-
ским советом, или за счет средств Святейшего Синода, или на суммы губерн-
ского земского сбора, или на пожертвованные частными лицами деньги. В рас-
поряжении совета братства находились и книжные склады, открытые по поста-
новлению епархиального училищного совета от 26 ноября 1887 года. Следует 
признать, что продажа книг из этих складов не отличалась большими объема-
ми, и доходы большинства складов не превышали нескольких десятков рублей 
в год.  

После издания в 1895 – 1896 годах ряда законов и распоряжений, касавших-
ся церковно-школьного дела, общее братское собрание 6 декабря 1896 года ис-
ключило и изменило некоторые параграфы устава с целью его согласования с 
ранее изданными законодательными актами. Из устава Свято-Николаевского 
братства были исключены параграфы 19, 24, 45, 69, 70 и изменены параграфы 
1, 21, 27, 35, 36, 38, 58–68. В результате при братстве был опять учрежден епар-
хиальный училищный совет, который непосредственно руководил церковно-
школьным делом в Минской губернии.  

С целью согласования устава братства с утвержденным императором Нико-
лаем II «Положением об управлении школами церковно-приходскими и грамо-
ты ведомства православного исповедания» (29 февраля 1896 года) председатель 
и члены епархиального училищного совета продолжали оставаться в составе 
совета Свято-Николаевского братства. Причем председатель епархиального 
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училищного совета одновременно являлся председателем братского совета.  
В уездные отделения братства также входили председатель и члены уездных 
отделений епархиального училищного совета. В то же время стали отдельно со-
ставляться финансовые отчеты епархиального училищного совета и братства.  

В результате с 1896 года Свято-Николаевское братство осуществляло свою 
просветительскую деятельность не напрямую, а через учрежденный при нем 
епархиальный училищный совет с уездными отделениями. С этого времени 
братство стало оказывать финансовую помощь епархиальному училищному со-
вету в тех случаях, когда последний не имел законных оснований использовать 
находившиеся в его распоряжении суммы губернского земского сбора или 
средства, выделенные Училищным советом при Святейшем Синоде и имевшие 
специальное назначение.  

Таким образом, Минское епархиальное братство с 1865 года по 1896 год в 
своем развитии прошло два этапа, а именно:  

1) 1865–1888 годы – период посвященный, в основном, благотворительной и 
церковно-благоустроительной братской деятельности;  

2) 1888–1896 годы – период, в основном, церковно-школьной деятельности.  
Братское объединение помимо благоустройства храмов и церковных школ, 

оказания помощи нуждавшимся беднякам православного исповедания и неофи-
там, организации временных курсов церковного пения также заботилось о рас-
пространении среди простого народа литературы религиозно-нравственного 
содержания. В целом, несмотря на изменения в приоритетах вся активность 
братства была направлена на укрепление позиций Русской православной церк-
ви и русской культуры на Минщине. 
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