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Многие явления как материальной, так и духовной сфер жизни имеют 
циклический характер развития, это относится и к истории православных 
братств на Беларуси. Братства неоднократно появлялись на белорусских 
землях, становились заметным явлением духовно-культурной жизни на 
определенный период и затем сворачивали свою деятельность, чтобы воз-
родиться вновь. 

Русская православная церковь имеет сложную организационную струк-
туру, как и любая другая современная церковь. В первом приближении все 
члены церкви разделены на два больших разряда. Первый из них составля-
ют клирики, люди призванные совершать церковное служение, проповедо-
вать, совершать таинства. По-сути в христианской церкви клиром является 
духовенство. Второй разряд членов церкви, более многочисленный, состав-
ляют миряне. Они также вовлечены в церковную жизнь, участвуют в бого-
служении своими молитвами, в церковном управлении, в распоряжении 
церковным имуществом. 

Под братствами в наиболее общем смысле мы понимаем самоуправля-
ющиеся организации мирян в рамках какой-либо религии, созданные вокруг 
своего храма с религиозными, политическими, социально-бытовыми и 
иными целями, закрепленными в уставе или традиции [1, с. 29]. 
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Практика создания братств у восточных славян  уходит корнями в глу-

бокую древность (XII в.). Первое известное на древнерусских землях брат-

ство было создано в Полоцке. В Ипатьевской летописи, датируемой 1159 г., 

сообщается, что жители Полоцка приглашали князя своего Ростислава на 

братчину (пир) к церкви Пресвятой Богородицы на Покров день [1, с. 54].  

В первой волне появления братств видится продолжение традиций ран-

нехристианских общин как самоуправляемых организаций. 

Традиции братского движения не прерывались и в последующие столе-

тия. В XV в. братства представлены как односословные учреждения: (брат-

ства купеческие, кушнерские (скорняжные), ноговичников (чулочников) 

и т.п. Подобные братства, так называемые медовые, возникают и позже, 

в течение XVI–XVII вв. Эти братства приготовляли к определенным празд-

никам большую свечу, пели молебны и устраивали общие  в складчину тра-

пезы, варили пиво, сытили мед, а воск, приношения и прибыль отдавали на 

другие церковные нужды. Целый ряд привилеев великих князей ВКЛ свиде-

тельствует о стародавности обычая сычения прихожанами меда и варения 

пива с целью получения средств для приходской церкви на удовлетворение 

церковно-хозяйственных нужд. Однако заметной роли в жизни общества 

эти братства уже  не играли.  

Должна была появиться некая внешняя причина активизации их дея-

тельности. В XVI в. положение православной церкви на белорусских землях 

стало меняться. Закрепление здесь католичества, реформационное движе-

ние, приведшее к оформлению протестантских церквей, набиравшая силу 

униатская церковь вызвали оформление  православных церковных братств, 

основной задачей которых являлось миссионерское служение своей церкви. 

Основным из них стало Виленское братство при Троицком монастыре. 

В 1588 г. его благословил Константинопольский патриарх Иеремия, приез-

жавший в Вильну. В пожертвованных и приобретенных домах братство от-

крыло свою школу. Когда в 1609 г. Троицкий монастырь был отнят у право-

славных в пользу униатов, братство перенесло свою деятельность в мона-

стырь Святого Духа. Братчики занимались активной издательской деятель-

ностью, печатая свои книги то в Евье, принадлежавшем в то время князьям 

Огинским, то типографиях Вильны. Упрочение позиций православной 

церкви в Речи Посполитой, привело к привилеям короля Владислава IV, 

от 1633 г., утвердившего существование братства и его школы с типо-

графией [2]. 

В 1591 г. оформилось братство в Бресте при церкви св. Николая, в 1597 и 

1602 гг. образовались два братства в Могилеве, каждое из которых открыло 

свою школу. В те же годы были созданы два братства в Пинске.  Из других 

братств известны Слуцкое Преображенское, Николаевское в Бобруйске, 

братства также были созданы в Орше, Кричеве, Мстиславле, Полоцке. 

В Минске было восемь братств. Основными направлениями деятельности 
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православных братств в рассматриваемый период были: 1) служение право-

славной церкви, направленное на устранение стоящих перед ней трудно-

стей, умножение ее блага; 2) борьба с расколом и сектами посредством мис-

сионерской работы, а также защита православной церкви от пропаганды 

иных вероисповеданий; 3) основание школ с целью православного воспита-

ния; 4) помощь в строительстве церковных зданий и внутреннем убранстве 

церквей; 5) благотворительная деятельность; 6) материальное обеспечение 

клира. 

Особенностью второй волны возникновения братств было то, что до XVI 

века братские организации создавались собственно мирянами. Но в течение 

XVI века ситуация меняется: священники все чаще выступают инициатора-

ми создания братств, учителями и проповедниками. На первый план в это 

время выходит благотворительная деятельность. Многие братства обзаво-

дятся богадельнями, приютами, госпиталями. 

По мере усиления влияния на белорусских землях униатской церкви,  

массового перехода магнатов и шляхты ВКЛ в протестантство, а затем в 

католичество, со второй половины  XVII в. начинается затухание братского 

движения.  

Третья волна возрождения братств придет сюда только во второй поло-

вине XIX в. Либеральные реформы, начало которым положила отмена в 

России крепостного права, вызвали всплеск социальной активности, и брат-

ства возобновили свою деятельность. В указанный период ломались со-

словные границы. Идеи земства (местного самоуправления) с привлечением 

к активной социальной работе представителей разных сословий были со-

звучны целям братств. Существовала еще одна причина, по которой россий-

ское правительство инициировало возрождение братств. В начале 60-х го-

дов XIX века усиливается католическо-польская пропаганда в западных 

губерниях. В ответ, в 1864 году выходит Высочайшее постановление о воз-

рождении деятельности православных братств для противодействия посяга-

тельствам на права православной церкви со стороны иноверцев и расколь-

ников, а также для организации благотворительных дел, распространения 

духовного просвещения. 6 января 1883 г. в Могилеве было восстановлено 

Православное Богоявленское братство, которое и стало инициатором созда-

ния отделения Могилевского Богоявленского братства в г. Гомеле. 

14 февраля 1897 г. в зале городской управы Гомеля собралось первое орга-

низационное собрание по подготовке к созданию отделения братства. 

8 июня состоялось общее собрание братчиков. Председателем управления 

стал протоиерей Григорий Петрашеня. 

Создание отделения братства в Гомеле вызвало немалый энтузиазм у 

священнослужителей и мирян. Если рассмотреть динамику численности 

членов отделения, а затем братства, то можно четко выделить две тенден-

ции. С 1897 г. до 1900 г. численность членов братской организации 
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неуклонно росла, достигнув максимума в 1900 г., который составил 472 че-

ловека. С 1901 г. начался процесс снижения и в 1913 г. братство объединяло 

в своих рядах 36 человек [3, с. 2]. 

Причины – снижения численности: отсутствие решающего голоса у чле-

нов-соревнователей на собраниях братства и высокая планка (в 1 рубль), 

необходимый для ежегодного внесения в братскую кассу для получения 

статуса действительного члена братства и тем самым права решающего го-

лоса. К внешним условиям процесса снижения следует отнести  влияние 

католицизма и его проводника – слоя местного дворянства, оказывающего 

противодействие православному братскому движению, а также революци-

онные события 1905–1907 гг., изменение законодательства, регулирующего 

межконфессиональные отношения в обществе, либерально-демократи-

ческие настроения внутри православного сообщества и в среде духовенства 

в рассматриваемый период. 

Как же отвечало и как могло ответить Гомельское братство на внешние 

вызовы? Ответы можно получить через анализ состава братства и рассмот-

рение основных мероприятий проводимых им. 

Из 247 действительных членов отделения братства (на середину 1898 г.) 

к мирянам относилось 153 человека (76 %), в том числе 34 к крестьянскому 

сословию (14 %), а к духовенству 60 человек (24 %). 

Исходя  из социального состава братской организации, следует рассмат-

ривать и мероприятия, проводимые братством. Для заинтересованности 

участия крестьян, помимо духовно-нравственных интересов важна была 

экономическая деятельность братства. По этому поводу в августе 1908 г. 

братский минский съезд рекомендовал братствам просить монастыри и ду-

ховенство по мере возможности сдавать землю в аренду православным и 

нанимать православных рабочих, просить казенные учреждения нанимать 

православную прислугу и вообще заботиться о приискании места и занятий 

православным людям. Кроме того, приходским общинам и братствам съезд 

рекомендовал устраивать потребительские лавки, общества трудовой по-

мощи, мелкого кредита по закону 1905 г., ссудо-сберегательные товарище-

ства и т.п.  

Культурно-просветительская работа сразу стала из значимых видов дея-

тельности братской организации. Направлением, рассчитанным на массовое 

участие людей, было открытие бесплатных народных библиотек-читален. 

Открытие бесплатных библиотек-читален в г. Гомеле и в предместье Гоме-

ля – Белице, состоялось уже в 1898 г. Всего с открытия отделения до 1901 г. 

Гомельское братское отделение открыло 14 библиотек-читален (включая 

2 уличных), общий книжный фонд их составлял 3690 книг различного со-

держания. 

Гомельское братство, существующее как самостоятельное с 1909 г. по-

ставило перед собой несколько новых задач, не отказываясь от основных 
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(религиозных, просветительских и благотворительных целей). Если выпол-

нение задачи расширения участия братства в экономической жизни Гомеля 

и уезда (выработанной в 1910–1912 гг.) проследить сложно из-за начавшей-

ся Первой мировой войны, то ряд более конкретных проектов был вопло-

щен, либо начал воплощаться. Братство собирает ежегодно до 3000 руб. 

пожертвований, имеет читальный зал с библиотекой, устраивает миссио-

нерские курсы, оказывает помощь бедному населению с выдачей пособий. 

Гомельское братство собрало 9000 руб. на постройку вблизи вокзала церк-

ви, в местности, удаленной от приходских храмов. В центре города оно 

приобрело участок земли для устройства дома для просветительских учре-

ждений. Братство организовало обучение на курсах кройки и шитья 20 де-

виц (1912 г.). 

Процесс создания молодежных православных братств в Гомельской 

епархии возобновился в начале 2000-х гг. В отличие от братств второй по-

ловины XIX в. нововосстановленные братства создаются теперь при при-

ходских храмах. 

«Братство православных студентов-медиков и молодых врачей в честь 

преподобной Манефы Гомельской» при кафедральном Свято-Петро-

Павловском соборе г. Гомеля создано в 2006 г. Основной задачей братство 

считает духовно-просветительское развитие молодых медиков. Для испол-

нения поставленной задачи братство регулярно проводит тематические 

вечера, участвует в волонтерской деятельности в Доме малютки. Члены 

братства участвуют в ежегодной научно-практической конференции на 

базе ГМУ. 

Братство «Мир ярче» при Свято-Никольском монастыре основной 

направленностью деятельности считает социальную, и своей задачей счита-

ет курирование гомельского детского хосписа (при поликлинике № 7). Чле-

ны братства посещают дома престарелых в Присно и Шубино, ведут пере-

писку с престарелыми людьми, проводят духовно-нравственные занятия в 

интернате в Улуковье. Братство создано в декабре 2012 г. 

Молодежное братство при храме рождества Пресвятой Богородицы 

г.п. Урицкое организовывает проведение обучающих семинаров, реали-

зовывает проект «Братья», участвует в пасхальных и рождественских 

концертах, крестных ходах, посещает летний лагерь для трудновоспиту-

емых. Заседания братства проходят после воскресной Литургии. Обяза-

тельной компонентой заседания является полезно-познавательный эле-

мент. Обычно братчики получают некое домашнее задание, как правило, 

это прочтение небольшого отрывка Священного Писания. Во время сле-

дующей встречи-занятия происходит совместный разбор и толкование 

этого отрывка с опорой на святоотеческую традицию. Таким образом, 

братское движение на белорусских землях неоднократно становилось 

одной из составных частей духовно-культурной жизни, как ответ право-
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славия на вызовы внешних условий деятельности православной церкви и 

как присущего православию стремления к соборности во внутреннем его 

развитии. 
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