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БИБЛИОТЕЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
ПРАВОСЛАВНЫХ БРАТСТВ БЕЛАРУСИ В 1865–1914 ГГ. 

This article is dedicated to the activities of Orthodox brotherhoods of Belarus on the creation and 
development of libraries in 1865–1914. The regional differences in brotherhood library activities are 
considered in this article. The conclusion of this article is the following: the brotherhoods created librar-
ies in order to strengthen the positions of the Russian Orthodox Church and Russian culture in Belarus. 

Введение. В отечественной историографии 
отсутствуют работы, посвященные системному, 
всестороннему и последовательному анализу 
культурно-просветительской деятельности пра-
вославных братств Беларуси второй половины 
XIX – начала XX вв. Малоизученной оказалась 
и библиотечная деятельность этих церковно-об-
щественных организаций. В дореволюционной 
исторической литературе затрагивались лишь 
отдельные аспекты рассматриваемой проблемы. 
В исследованиях протоиерея А. М. Матюше-
енского и М. Пашкевича приводились фраг-
ментарные данные об учреждении библиотек 
Витебским Свято-Владимирским и Виленс-
ким Свято-Духовским братствами, а в работе  
А. А. Папкова имелись лишь статистические 
данные о количестве братских библиотек в бе-
лорусско-литовских епархиях в 1890–1891 гг. 
[1, 2, 3]. Поэтому в данной статье предприни-
мается попытка рассмотреть деятельность пра-
вославных братств Беларуси по созданию биб-
лиотек в 1865–1914 гг.  

Основная часть. Православные братства 
Беларуси занимались многими видами деятель-
ности с целью укрепления  позиций Русской 
православной церкви и русской культуры. Осо-
бое значение они придавали религиозному про-
свещению населения. Для достижения послед-
ней цели указанные православные церковно-
общественные объединения содействовали  
развитию библиотечного дела в Беларуси. Пер-
воначально большинство братств Северо-За-
падного края отказалось от активной библио-
течной деятельности. По данным А. А. Папко-
ва, в 1890–1891 гг. в Литовской и Могилевской 
епархиях насчитывалось по две братские биб-
лиотеки, в Полоцкой епархии – одна [3, с. 89–
90]. Такая слабая деятельность братств по со-
зданию данных просветительских учреждений 
объяснялась тем, что они активно занимались с 
середины 1880-х до середины 1890-х гг. откры-
тием и благоустройством церковных школ. 
Библиотеки, как правило, открывались только 
тогда, когда братства были уверены в устойчи-
вом существовании церковных начальных учеб-
ных заведений и их более-менее приличном 
благоустройстве. В таких случаях отдельные 
братства переключали свою деятельность с цер-
ковно-школьной работы на религиозно-про-
светительскую. С целью распространения рели-

гиозных знаний и поддержки грамотности сре-
ди населения они и учреждали библиотеки.  
При организации данных просветительских уч-
реждений братствам пришлось столкнуться с 
рядом трудностей. Открытию библиотек пре-
пятствовала, прежде всего, ограниченность ма-
териальных средств, которыми располагали 
указанные церковно-общественные союзы. Из-
за недостатка денег братства не могли арендо-
вать хорошие здания, и им приходилось ис-
пользовать помещения, которые выделялись 
другими церковными или общественными уч-
реждениями. Поэтому некоторые библиотеки 
открывались не сразу, несмотря на решения 
братств об их основании. Наглядным примером 
такой ситуации может служить история учреж-
дения библиотеки-читальни Витебского Свято-
Владимирского братства. Открытие указанного 
просветительского учреждения затянулось поч-
ти на 7 лет, так как в течение этого времени  
в епархии не могли подыскать подходящего 
помещения. Ситуация изменилась только при 
епископе Серафиме, который в 1903 г. разрешил 
разместить братскую библиотеку в квартире, 
находившейся в архиерейском доме [4, с. 18].  
Не хватало денег и на покупку книг. Поэтому 
братства, как правило, обращались за помощью 
к благотворителям, книгоиздателям и книго-
торговцам, редакциям различных духовных 
журналов с просьбой о бесплатной передаче 
книг. Например, при восстановлении библиотеки 
Полоцкое братство, не истратив никаких средств, 
получило таким способом от различных благо-
творителей более 2000 томов книг [5, с. 18].  

Успешному развитию библиотечного дела 
мешала и позиция большинства братств, кото-
рые зачастую не придавали должного значения 
данному вопросу. На открытие библиотек они 
смотрели как на второстепенное мероприятие. 
Такое незаинтересованное отношение боль-
шинства братств было вызвано тем, что в Бела-
руси, с одной стороны, подавляющая часть на-
селения была безграмотной, а с другой – посте-
пенно получало развитие церковно-школьное 
образование (церковные школы, как правило, 
имели небольшие библиотечки). Кроме того,  
в Беларуси постепенно утверждалась и распро-
странялась книжная торговля. Только отдельные 
братства Беларуси сразу обратили внимание на 
религиозное просвещение населения и в первые 
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годы своего существования открыли библиотеки 
книг религиозно-нравственного содержания (на-
пример, Гродненское Софийское, Полоцкое Ни-
колаевско-Евфросиниевское, Виленское Свято-
Духовское). Но со временем большинство из 
этих церковно-общественных объединений (на-
пример, Виленское Свято-Духовское, Полоцкое, 
Минское Свято-Николаевское) из-за ухудше-
ния своего материального положения закрыли 
данный тип просветительских учреждений.  
В целом, братская библиотечная деятельность в 
Беларуси в 60–70-х гг. XIX в. сводилась в основ-
ном к снабжению «полезными книгами» неко-
торых школ, существовавших при приходских 
церквах. При этом следует признать, что такая 
забота братств о развитии школьных библиотек 
была нерегулярной и зависела главным образом 
от подаренных книг. Братства в 1860–1870-х гг. 
обычно не тратили специально денег на приоб-
ретение религиозно-нравственной литературы. 

Рост грамотности населения и пробуждение 
у него интереса к чтению заставили бело-
русско-литовские братства обратить внимание 
на открытие и восстановление братских биб-
лиотек. Особенно выделялись в данном отно-
шении епархиальные братства. При них были 
созданы церковные библиотеки. Например, при 
Могилевском Богоявленском братстве такая 
библиотека была открыта в 1897 г., при Свято-
Владимирском братстве – 12 февраля 1904 г., Ви-
ленском Свято-Духовском братстве – в 1908 г., 
Минском Свято-Николаевском народном брат-
стве – 1 февраля 1915 г. Причем библиотеки 
епархиальных братств восточной Беларуси 
имели статус епархиальных.  

Книгами братских епархиальных библио-
тек пользовались почти все священно- и цер-
ковнослужители губернских городов, а также 
местные преподаватели духовных учебных 
заведений и гимназий, воспитанники средних 
учебных заведений, особенно духовных се-
минарий. Последние читали в основном кни-
ги богословского и церковно-исторического 
содержания и духовные журналы. Что касает-
ся чиновников и мещан, то они интересова-
лись житиями святых, описаниями святых 
мест, рассказами по русской истории, то есть 
литературой простой по изложению и «лег-
кой» для чтения.  

Помимо центральной библиотеки Свято-
Владимирское братство имело аналогичные 
просветитеские учреждения при своих уездных 
отделениях. Причем Лепельское и Невельское 
братские отделения открыли их раньше создания 
епархиальной библиотеки. Например, в г. Лепе-
ле братская библиотека была создана в 1894 г.  
Что касается Могилевской епархии, то Гомель-
ское отделение Богоявленского братства учреж-
дало библиотеки не только в своем городе и его  
окресностях, но и на территории всего уезда.  

С 19 октября 1897 г. до 1901 г. оно открыло 14 
библиотек-читален (из них 2 уличных), передав 
им бесплатно 3690 экземпляров книг. При этом 
Гомельское братское отделение не имело цен-
тральной, фактически уездной, библиотеки.  

Помимо учреждения собственных библио-
тек епархиальные братства Беларуси, за исклю-
чением Минского и Гродненского, приложили 
немало усилий к созданию соответствующих 
церковно-школьных просветительских учреж-
дений. Благодаря поддержке Богоявленского 
братства в 1897 г. в Могилевской епархии были 
открыты библиотеки для внеклассного чтения 
при 100 церковно-приходских школах, а имен-
но: в Быховском уезде – 9, в Гомельском – 12, в 
Горецком – 10, в Климовичском – 10, в Моги-
левском – 7, в Оршанском – 13, в Мстислав-
ском – 12, в Рогачевском – 6, в Сенненском – 
14, в Чаусском – 2, в Чериковском – 5 [6, л. 21]. 
Свято-Владимирское братство в 1896 г. переда-
ло в свои уездные отделения на организацию 
библиотек при церковно-приходских школах 
715 руб. из расчета пять рублей на каждое су-
ществовавшее в то время церковное начальное 
учебное заведение. Деньги, предназначенные 
на создание библиотек при церковно-приход-
ских школах Витебского и Полоцкого уездов, 
были переданы в соответствующие уездные 
отделения епархиального училищного совета.  
В этих уездах отсутствовали местные отделе-
ния братства [7, с. 1–11]. В середине 90-х гг. 
XIX в. занялось учреждением библиотек и Ви-
ленское Свято-Духовское братство. С целью 
предоставления взрослым возможности читать 
книги оно снабжало церковно-приходские шко-
лы небольшими библиотеками, стоимость каж-
дой из которой составляла 50 руб. Например,  
в 1896/1897 братском году∗ такими библио-
теками для внеклассного чтения взрослых было 
обеспечено 10 церковных школ. 

В Могилевской и Полоцкой епархиях в не-
которых населенных пунктах братствами были 
устроены уличные библиотеки. Они представ-
ляли собой несколько витрин (шкафов), в кото-
рых выставлялись листки для чтения. Местные 
братства периодически обновляли выставляемую 
литературу. Для этого они ежегодно выписывали 
листки из редакции «Троицких листков» и Санкт-
Петербургского братства Рождества Пресвятой 
Богородицы. Народ с интересом читал листки 
уличных библиотек-читален. Причем чтение про-
водилось, как правило, вслух для неграмотных 
людей. Больше всего уличных братских библио-
тек было открыто в Городокском уезде Витеб-
ской губернии. В 1898 г. такие библиотеки су-
                                                 

∗ Братский год начинался со дня открытия брат-
ства (Виленское Свято-Духовское братство было 
учреждено 6 августа 1865 г.) и продолжался ровно 
один календарный год.  
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ществовали в 8 приходах данного уезда, а 
именно: Городокском, Бескатовском, Виров-
лянском, Войханском, Вышедском, Езерищен-
ском, Зайковском и Хвошнянском [8, с. 12].  
В конце указанного года была открыта по 
предложению В. В. Добровольского уличная 
библиотека и в г. Могилеве. Располагалась она 
около ворот архиерейского дома [9, с. 75–76]. 
Учитывая популярность данной библиотеки у 
простого народа, Богоявленское братство реши-
ло устроить подобные витрины у кафедраль-
ного собора и на Шкловской базарной площади. 
Однако большие расходы, связанные со строи-
тельством школы-приюта, не позволили брат-
ству осуществить задуманное.   

Братствами Беларуси было учреждено также 
несколько тюремных библиотек. В Могилевской 
епархии такая библиотека была открыта Богояв-
ленским братством в 1887 г. при могилевском 
тюремном замке. В 1900 г. подобную библиоте-
ку открыло Гомельское отделение Богоявлен-
ского братства, а в 1908 г. – Витебское Свято-
Владимирское братство при местной тюрем-
ной церкви.  

Отдельные братства Беларуси принимали 
участие в создании миссионерских библиотек. 
Наибольших успехов здесь добилось Вилен-
ское Свято-Духовское братство, которое в пер-
вой половине 1890-х гг. специально выделяло 
деньги на приобретение старопечатных книг 
для противораскольнических библиотек.  

Братские библиотеки пользовались большой 
популярностью у населения. Право бес-
платного пользования книгами, наличие боль-
шого количества литературы, возможность по-
лучения книг на дом – все это делало братские 
библиотеки привлекательными для окружаю-
щего населения. Причем в некоторых местах 
наблюдалось массовое чтение книг. Так, по за-
явлению заведующего гомельской библиотеки 
при второй чайной Курошко, количество чи-
тающих в 1899 г. было так велико, что записи 
было «вести очень трудно». 

Православные братства Беларуси не только 
открывали различные типы библиотек, но и 
заботились о пополнении их книжного фонда. 
Они приобретали книги, выписывали журналы, 
главным образом религиозно-нравственного, 
церковно-исторического и богословского со-
держания. Также покупалась литература по 
российской истории, земледелию, гигиене, 
очерки жизни и деятельности замечательных 
людей, поучительные книги для назидательно-
го чтения. Примечательно, что о пополнении 
церковных библиотек заботились и отдельные 
братчики. Например, в 1895 г. член совета Ви-
тебского братства А. П. Сапунов пожертвовал в 
библиотеки церковно-приходских школ Полоц-
кой епархии 150 экземпляров составленной и 
изданной им книги «Исторические судьбы По-

лоцкой епархии с древнейших времен до поло-
вины XIX века» [10, с. 26].  

Витебское Свято-Владимирское братство 
заботилось о пополнении книжного фонда и 
приходских библиотек, открытых в Полоцкой 
епархии в 1904 г. С этой целью   совет Витебс-
кого Свято-Владимирского братства в 1907 г. 
постановил: «500 руб., ассигнованных по смете 
на устройство братских библиотек, распреде-
лить между лицами, которые изъявят личное 
желание оборудовать такие библиотеки в своих 
приходах и взять на себя ответственное заве-
дывание этими библиотеками с ежегодной 
краткой отчетностью о ведении их» [11, с. 585]. 
Указанные средства были ассигнованы на при-
обретение книг издательства «Верность» про-
тоиерея И. Восторгова. В 1908 г. совет братства 
разослал по церквам епархии 250 библиотек, 
составленных из приобретенных у данного из-
дательства книг.   

В целом, наибольших успехов в создании 
библиотек достигли епархиальные братства вос-
точной Беларуси. Свято-Владимирское братство 
в отличие от других аналогичных белорусско-
литовских церковно-общественных объедине-
ний постепенно сосредоточило в своих руках 
пополнение книжного фонда всех церковных 
библиотек, существовавших в Витебской гу-
бернии. По распоряжению руководства Полоц-
кой епархии даже библиотеки благочинниче-
ских округов обязаны были выписывать книги 
через совет указанной организации. Такое ак-
тивное участие Свято-Владимирского братства 
в открытии библиотек было вызвано как улуч-
шением его материального положения, так и 
успехами церковных школ в Витебской губер-
нии в конце XIX – начале XX вв. Что касается 
Богоявленского братства, то его значительные 
результаты в создании библиотек были обу-
словлены исключительно быстрым развитием 
церковно-школьного дела в Могилевской епар-
хии, которая являлась лидером в Беларуси как 
по количеству церковных школ и обучавшихся 
в них учеников, так и по состоянию учебно-
воспитательного процесса в указанных учеб-
ных заведениях. Что касается братств западной 
и центральной Беларуси, то они не проявили 
такой сильной заботы о развитии библиотечно-
го дела в своих епархиях. Их библиотечная 
деятельность ограничивалась главным образом 
открытием небольших библиотек. Слабая дея-
тельность Свято-Духовского братства была 
вызвана тем, что ему пришлось обратить вни-
мание на строительство храмов в г. Вильно.  
При этом небольшие успехи Виленского брат-
ства в создании библиотек компенсировались их 
лидерством в Беларуси по проведению внебого-
служебных чтений и бесед, а также интенсивной  
издательской работой. Минское Свято-Нико-
лаевское братство отказалось от активной 
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библиотечной деятельности по причине своего 
плохого материального положения.   

Заключение. Обобщая все вышеизложен-
ное, можно прийти к следующим выводам. 
Православные братства приняли активное уча-
стие в развитии библиотечного дела на терри-
тории Беларуси в 1865–1914 гг. В рассматри-
ваемый период ими были создано несколько 
типов указанных просветительских учрежде-
ний, а именно: епархиальные, уездные, приход-
ские, уличные и даже тюремные. В развитии 
библиотечного дела на территории Беларуси 
имелись региональные отличия. Больше всего 
библиотек при поддержке братств было созда-
но в восточной Беларуси. В целом, братства 
занимались библиотечной деятельностью с це-
лью укрепления позиций Русской православной 
церкви и русской культуры в Беларуси.   
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