
200 

 

УДК 271.22(476) 

ОПЫТ ВОЗРОЖДЕНИЯ МИНСКИМ СВЯТО-НИКОЛАЕВСКИМ БРАТСТВОМ 

СЛАВЯНО-ПРАВОСЛАВНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИОННОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ БЕЛАРУСИ  

НА РУБЕЖЕ XIX–XX ВВ. 

 

С.М. Восович 

Брестский государственный технический университет, smvosovich@bstu.by 

 

Белорусский народ с самого начала своей истории формировался как органическая часть 

славяно-православной цивилизационной общности. В условиях современной модернизации 

возникла необходимость сохранения цивилизационной идентичности Беларуси. Поэтому 

бесспорно полезным является изучение опыта деятельности в указанном направлении 

православных братств в конце XIX – начале XX в. на территории нашей страны. В связи с этим в 

данной статье предпринята попытка исследовать работу православных братств Беларуси в 

указанный период по укреплению позиций Русской православной церкви на примере Минского 

Свято-Николаевского епархиального братского союза.  

Минское Свято-Николаевское братство являлось приемником Минского Николаевского 

братского союза, созданного в 1865 г. в память об умершем цесаревиче Николае Александровиче. 

В 1888 г. Николаевский союз был преобразован (объединился с Минским епархиальным 

училищным советом) в Свято-Николаевскую организацию – епархиальное братство во имя 

Святителя Николая. С этого времени Минское братское объединение стало руководить развитием 

церковно-школьного дела в Минской епархии. После утверждения императором Николаем II 

положения об управлении школами церковно-приходскими и грамоты ведомства православного 

исповедания при Свято-Николаевском союзе в 1896 г. был создан местный епархиальный 

училищный совет, которому было передано руководство церковными школами Минской 

губернии. Соответственно были внесены некоторые изменения в братский устав.     

На рубеже XIX–XX вв. Свято-Николаевское братство не отличалось многочисленностью своих 

членов. Численность братчиков в рассматриваемое время не превышала 67 человек [таблица 1]. 

Это наглядно свидетельствовало о кризисе братского движения на Минщине в конце XIX – начале 

XX в.  

 

Таблица 1 – Количество членов Минского Свято-Николаевского братства  

на рубеже XIX–XX вв. 

 

Категории братчиков 

Братские годы 

1897/ 

1898 

1898/ 

1899 

1899/ 

1900 

1900/ 

1901 

1901/ 

1902 

1902/ 

1903 

1903/ 

1904 

Покровитель и 

пожизненный член  
1 1 1 1 1 1 1 

Почетный попечитель 1 1 1 1 1 1 1 

Пожизненные 1 1 1 0 0 0 0 

Почетные  5 5 5 4 4 4 4 

Действительные члены, 

внесшие членские 

взносы  

40 38 59 53 52 42 38 

Члены-соревнователи 0 0 0 1 0 0 0 

Члены совета по 

должности 
0 0 0 4 4 3 8 

Всего  48 46 67 64 62 51 52 

 
Т. Общее годичное собрание Минского епархиального братства во имя Святителя Николая / Т. // 

Минские епархиальные ведомости. – 1898. – № 24 (часть неофициальная). – С. 740; Общее годичное 

собрание Минского епархиального братства во имя Святителя Николая // Минские епархиальные ведомости. 

– 1899. – № 23 (часть неофициальная). – С. 539; Общее годичное собрание Минского епархиального 

братства во имя Святителя Николая // Минские епархиальные ведомости. – 1900. – № 24 (часть 

неофициальная). – С. 521; Общее годичное собрание Минского епархиального братства во имя Святителя 

Николая // Минские епархиальные ведомости. – 1902. – № 2 (часть неофициальная). – С. 25; Общее 
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годичное собрание Минского епархиального братства во имя Святителя Николая // Минские епархиальные 

ведомости. – 1903. – № 1 (часть неофициальная). – С. 3; Общее годичное собрание Минского епархиального 

братства во имя Святителя Николая // Минские епархиальные ведомости. – 1904. – № 3 (часть 

неофициальная). – С. 48–49; Общее годичное собрание Минского епархиального братства во имя Святителя 

Николая // Минские епархиальные ведомости. – 1905. – № 2 (часть неофициальная). – С. 28.  

 

Деятельность братского совета и его уездных отделений носила просветительный и 

благотворительный характер. Благотворительная деятельность Свято-Николаевского объединения 

заключалась в оказании религиозно-нравственной и материальной помощи православным лицам.  

В конце XIX – начале XX в. братское епархиальное объединение содержало церковь при 

Минском благотворительном обществе, выделяло деньги управлению Минского Свято-Духова 

монастыря за совершение иеромонахами обители богослужений в указанном храме. Помимо этого 

Свято-Николаевский союз выдавал пособия бедным жителям г. Минска, преимущественно 

накануне праздников Рождества Христова и Пасхи. В 1899/1900 братском году на эти цели было 

израсходовано 245 руб. 50 коп., в 1900/1901 братском году – 304 руб. 50 коп., в 1901/1902 

братском году – 372 руб. 80 коп., в 1902/1903 – 195 руб. 74 коп., в 1903/1904 – 129 руб. 50 коп. [1, 

с. 523; 2, с. 27–28; 3, с. 6; 4, с. 52; 5, с. 31].  

8 декабря 1902 г. общее братское собрание постановило открыть бесплатную столовую для 

бедняков вне зависимости от их вероисповедания и национальности в помещении Минского 

Свято-Духова монастыря (указанное учреждение было открыто 12 января 1903 г.). 

Предполагалось ежегодно кормить 20 человек. Однако жизнь внесла коррективы. Ежедневно в 

1902/1903 братском году столовую посещало в среднем около 40 бедняков, которые обедали в две 

смены по 20 человек одновременно. Приблизительно половина из них составляли православные, а 

остальные – «католики русской національности». Заведывал столовой наместник Свято-Духова 

монастыря архимандрит Иоанникий [4, с. 52]. В 1903/1904 братском году ежедневное число 

посетителей столовой составило около 65 человек [5, с. 31]. 

 В первый год братство ежемесячно отпускало на содержание столовой 30 руб. Помимо этого 

оно единовременно выделяло по ходатайству заведующего небольшие пособия. В целом, в период 

с 12 января по 1 декабря  1903 г. Свято-Николаевский союз выделил из собственных средств на 

содержание столовой 330 руб., в 1903/1904 братском году – 405 руб. 87 коп. [4, с. 53; 5, с. 31].  

Помогало братство и нуждающимся учителям. В 1899/1900 братском году оно выдало 80 руб. в 

качестве пособий бедствующим учителям и учительницам церковно-приходских школ, в 

1900/1901 братском году – 45 руб. 30 коп. [1, с. 523; 2, с. 27]. Следует заметить, что недостаток 

средств не позволял братству развернуть широкую благотворительную работу.  

В конце XIX в. Свято-Николаевская организация активно занималась религиозно-

просветительной работой. В 1899/1900 братском году было выделено 27 руб. на поездку 

преподавателю местной духовной семинарии А. Товарову по Игуменскому, Бобруйскому, 

Слуцкому и Новогрудскому уездам «для ознакомленія и бесѣдъ съ раскольниками и 

упорствующими въ латинствѣ» [1, с. 523]. В том же году было отпущено 100 руб. на устройство 

миссионерских библиотек в следующих 5 пунктах, наиболее заселенных староверами, а именно: в 

с. Турках и с. Поповщине Бобруйского уезда, м. Холопеничах и с. Эсьмонах Борисовского уезда, 

с. Домовицке Игуменского уезда [1, с. 523].  

Заботясь об удовлетворении религиозных нужд простого народа, приезжавшего в базарные дни 

на Троицкую гору и не имевшего места для молитвы в дни великих праздников, совет Свято-

Николаевского союза в 1902 г. предложил устроить братскую часовню на углу Александровской 

улицы и первого Семинарского переулка. Общее годичное собрание членов братства 8 декабря 

1902 г. поддержало инициативу своего совета. Оно постановило выделить необходимую для 

строительства часовни сумму из запасного братского капитала – 1946 руб. 52 коп. в дополнение к 

пожертвованным частными лицами 87 руб. 65 коп. [4, с. 49, 53]. Был организован комитет по 

постройке часовни под председательством протоиерея А. Юрашкевича. В его состав вошли 

священник В. Павлюкевич и И.А. Коровин.  

В самого начала существования строительный комитет встретился с трудностями. Лица, 

явившиеся на торги, отказались взять на себя подряд по строительству часовни согласно принятой 

сметы в виду подорожания работ и материалов [4, с. 53]. В силу этого общее братское собрание 7 

декабря 1903 г. постановило дополнительно выделить из запасного капитала на строительство 

часовни 300 руб. [5, с. 29]. Однако вскоре возникли трудности в выборе плаца под строительство 

часовни, так как правление Минской духовной семинарии вскоре признало «крайне 
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затруднительнымъ и неудобнымъ для семинарии» уступить ранее выделяемый участок земли. 

Поэтому вопрос об устройстве часовни затянулся.  

Церковно-школьная деятельность братства осуществлялась через епархиальный училищный 

совет, созданный при указанной организации. Вся деятельность указанного органа в конце XIX – 

начале XX в. была направлена на достижение трех главных целей: 1) устройство школьных 

зданий; 2) изыскание средств для увеличения содержания учителей с тем, чтобы удержать и 

привлечь в учебные заведения Св. Синода лучшие педагогические кадры; 3) пополнение 

церковных училищ наставниками «надлежаще» подготовленными.  

 Особенно много уделялось внимания улучшению материального положения наставников 

церковных начальных учебных заведений. В 1897/1898 братском году было увеличено жалованье 

неправоспособным учителям одноклассных церковно-приходских школ с 75 руб. до 100 руб., а 

правоспособным – в некоторых училищах до 150 руб. Помимо этого выдавались дополнительные 

пособия законоучителям и наставникам церковно-приходских школ из сумм, отпущенных 

Училищным Советом при Св. Синоде [6, с. 745].  

В следующем братском году в виду резкого увеличения пособия церковным школам Минской 

епархии по смете земских повинностей (c 52175 руб. до 78300 руб. ежегодно в период с 1899 г. по 

1901 г.) Свято-Николаевская организация повысила жалованье учителям одноклассных учебных 

заведений Св. Синода: правоспособным до 180 руб., а неправоспособным до 140 руб. Помимо 

этого было решено назначить пособия лицам, работавшим помощниками учителей в 

многолюдных школах, где численность учащихся превышала 60 человек [7, с. 545].  

В развитии церковного образования Свято-Николаевскому объединению помогал губернский 

комитет Попечительства о народной трезвости. В 1898/1899 братском году он выделил 9025 руб. 

для поощрения учителей и учительниц церковных школ «за образованіе хорового церковнаго 

пѣнія» [7, с. 545]. Тогда же указанный комитет передал Минскому братству 1050 руб. на 

приобретение «волшебныхъ фонарей» для устройства народных чтений в некоторых церковно-

приходских школах [7, с. 546].  

Усилия Минского Свято-Николаевкого братства привели к росту количества церковно-

церковных школ [таблица 2]. Что касается школ грамоты, то они постепенно или закрывались, или 

преобразовывались в церковно-приходские учебные заведения.    

 

Таблица 2 – Количество церковных школ, находившихся в ведении  Минского  

Свято-Николаевского братства на рубеже XIX – XX вв. 

 

Категории 

церковных школ 

Братские годы 

1897/ 

1898 

1898/ 

1899 

1899/ 

1900 

1900/ 

1901 

1901/ 

1902 

1902/ 

1903 

1903/ 

1904 

Второклассные  0 0 0 1 1 1 3 

Двухклассные 

церковно-приходские  
9 10 10 12 12 12 11 

Одноклассные  

церковно-приходские 
195 201 217 222 230 245 263 

Школы грамоты 1447 1521 1532 1569 1397 1348 1328 

Образцовые  1 1 1 2 3 3 3 

Воскресные  3 3 3 2 2 2 2 

Всего  1655 1736 1763 1808 1645 1611 1610 

 
Т. Общее годичное собрание Минского епархиального братства во имя Святителя Николая / Т. // 

Минские епархиальные ведомости. – 1898. – № 24 (часть неофициальная). – С. 742; Общее годичное 

собрание Минского епархиального братства во имя Святителя Николая // Минские епархиальные ведомости. 

– 1899. – № 23 (часть неофициальная). – С. 541; Общее годичное собрание Минского епархиального 

братства во имя Святителя Николая // Минские епархиальные ведомости. – 1900. – № 24 (часть 

неофициальная). – С. 523; Общее годичное собрание Минского епархиального братства во имя Святителя 

Николая // Минские епархиальные ведомости. – 1902. – № 2 (часть неофициальная). – С. 28; Общее 

годичное собрание Минского епархиального братства во имя Святителя Николая // Минские епархиальные 

ведомости. – 1903. – № 2 (часть неофициальная). – С. 30; Общее годичное собрание Минского 

епархиального братства во имя Святителя Николая // Минские епархиальные ведомости. – 1904. – № 4 

П
ол

ес
ГУ



203 

 

(часть неофициальная). – С. 76; Общее годичное собрание Минского епархиального братства во имя 

Святителя Николая // Минские епархиальные ведомости. – 1905. – № 5 (часть неофициальная). – С. 96.  

 

Таким образом, несмотря на малочисленность своих членов, Минское Свято-Николаевское 

епархиальное братство в конце XIX – начале XX в. сосредоточило свою деятельность на 

укреплении позиций Русской Православной церкви в Минской епархии. Оно руководило на 

Минщине церковно-школьным делом, открывало миссионерские библиотеки, оказывало 

моральную и материальную помощь беднякам, пыталось построить часовню на Троицкой горе.  
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Деятельность общественных объединений как основных элементов гражданского общества 

является одним из важнейших факторов эффективного экономического и социально-

политического развития. В нашей стране на фоне проводимых преобразований использование 

социального потенциала общественных объединений не является полностью использованным 

ресурсом развития. При этом правовое регулирование деятельности общественных объединений 

не сводится лишь к установлению «рамок» их деятельности, но затрагивает широкий круг 

проблем, характеризующих динамику взаимоотношений общественных объединений как при 

решении внутренних вопросов, так и при взаимоотношениях с гражданами и государством. 

Вступая в какое-либо общественное объединение, индивид реализовывает свое право на свободу 

объединений. При этом нужно отметить, что степень активности лиц в деятельности 

общественных объединений в зависимости от их заинтересованности, необходимости, 

возможностей и других факторов может быть различной. Деятельность индивида может 

осуществляться как регулярно, систематически, так и периодически, а возможно даже и разово. В 

этой связи одним из вопросов, требующих проработки, является регламентация привлечения 

общественными объединениями для достижения поставленных целей лиц, желающих принять 

участие в деятельности объединений. 

В большинстве развитых государств, в странах Центральной и Восточной Европы такая  

деятельность широко распространена в форме волонтерства. Так, Закон Республики Польша от 24 

апреля 2003 г. «О деятельности общественной пользы и волонтариате» (ст. 2) под волонтером 

понимает «лицо, которое добровольно и без денежного вознаграждения выполняет определенные 

услуги на условиях, предусмотренных законом» [1]. 

Согласно ст. 3 Закона Португалии от 3 ноября 1998 г. № 71/98 «Правовые основы 

регулирования волонтерской деятельности» волонтером является лицо, которое на добровольной, 
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