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ПРАВОСЛАВНЫЕ БРАТСТВА В БЕЛАРУСИ
Клепча Алла Петровна

Средняя школа № 5 г. Могилева (г. Могилев, Беларусь)

Рассматривается роль религиозных организаций в истории христиан
ства. Акцентируется внимание на роли православных братств в конфесси
ональной политике.

Первые православные церковные братства возникли на территории Бела
руси в XII столетии. В то время они были немногочисленны. При учреждении 
церковных братств за образец были взяты примеры христианской жизни пер
вых времен, основанные на многочисленных заповедях Спасителя и апостолов. 
Под братствами понимают союзы, в которых люди соединяются как братья для 
достижения общих церковно-религиозных и благотворительных целей. Первое
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упоминание о «братчине» свидетельствует Ипатьевская летопись под 1159 го
дом. В ней говорится о нахождении в городе Полоцке церковной братчины, ко
торая справляла свой праздник на Петров день, при старой церкви Пресвятой 
Богородицы. В узком значении слово «братчина» -  праздничный пир, устроен
ный в складчину, в дни рождественские или пасхальные, в дни двунадесятых 
праздников, в дни памяти святых, в честь которых построены храмы.

Братства как первые национально-религиозные и просветительские орга
низации появились в ХУ-ХУ1 вв. Активное наступление унии и католицизма в 
конце XVI столетия вызвало оживление братского движения и возникновение 
новых организаций. «Брацтвы стал1 саюзам1 людзей, гатовых да канца паста- 
яць за веру сва1х продкау, а разам з тым абаранщь сваю этычную адметнасць I 
культуру» [1, с. 57]. Они создавались при православных храмах и вели борьбу 
за национально-культурную независимость украинского и белорусского народов 
против католическо -  иезуитской политики. Социальный состав братств был 
очень разнообразный: лица духового звания и светские -  шляхта, ремесленники, 
купцы, мастеровые. Главная роль в защите русской православной церкви при
надлежала представителям высшего сословия -  православных князей и круп
ных землевладельцев, которые получили особое название -  патроны [2, с. 200]. 
Патроны наделялись особыми функциями и правами в отстаивании интересов 
православного населения. Одним из известнейших патронов был Константин 
Константинович Острожский, который до конца своих дней оставался верным 
приверженцем и защитником православия. К концу XVI в. в сложнейших услови
ях ополячивания и окатоличивания немногие князья смогли отстоять свою пре
данность православию и продолжать отстаивать интересы православного так 
называемого «тутэйшага» народа (белорусов и украинцев).

Братства делились на приходские, общегородские и земские. Они имели 
широкие права, утверждавшиеся королевскими привилегиями. В соответствии 
с ними братства могли строить новые церкви и восстанавливать старые, выби
рать священнослужителей и игуменов, содержать богадельни, госпитали, школы 
и типографии, владеть движимым и недвижимым имуществом». «Акрамя таго, 
брацтвы был1 вызвалены ад умяшальнщтва грамадсюх судоу, а падпарадкавалюя 
тольк каралеусюм» [1, с. 54]. Наиболее крупными и влиятельными были Львов- 
ское и Виленское братства, которые оказывали решающее влияние на сознание 
белорусов и украинцев. Их роль в просвещении, образовании православного 
населения была огромна, на что обращалось внимание авторами уже начала 
XVII в. [5, с. 48-49].

До заключения Берестейской унии 1596 г. деятельность братств носила, 
главным образом, благотворительный и религиозно-просветительский характер. 
После заключения унии братства стали центрами сосредоточения религиозной 
жизни православных. В новых условиях права и привилегии братств постоянно 
нарушались. Земские и городские суды были переполнены жалобами и спорами 
из-за того, что братствам мешали возводить церкви, госпитали, богадельни, пре
тендовали на их имущество. «Такая супярэчл1вая стуаця стварылася перш за 
усе з-за пал™ю каралеускай улады, якая, з аднаго боку, дакляравала брацтвам 
шыроюя прывте1 I правы, а з другога -  настойл1ва праводзта л ^ ю  на поуную 
!х лквщацыю у Вялшм Княстве Лтоусюм» [1, с. 55]. В это время выдающиеся и

278

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



талантливые деятели православия начали составлять богословские сочинения 
против унии, призывать верующих отстаивать православную веру. Братства из
давали полемическую, религиозную и богослужебную литературу, распростра
няли свои идеи и просвещали народ, боролись за сохранение исключительного 
права печатать свои книги на церковно-славянском языке.

Учреждение православных братств в Речи Посполитой нередко сопрово
ждалось ограничением их юрисдикции. В жалованной грамоте могилевским ме
щанам Православной веры 21 марта 1597 года об учреждении при Спасском мо
настыре церковного братства имеется пояснение «Мають мещане наши Моги
левские того братства уживати на вси потомные часы, згожаючися во всем полуг 
веры и закону Русского, будучи в речах духовных под послушенством владыки 
теперешнего Полоцкого и напотом будучих, а в справах светских под владзюю 
вряду местного права Майдеборского мешкаючи и трываючи» [3, с. 172]. Текст 
грамоты отражает стремление Речи Посполитой поставить деятельность Моги
левского братства в зависимость, как от полоцкого униата -  архиепископа, так и 
от Польши, прикрывающих своё вмешательство в православную русскую жизнь 
могилевчан ссылкой на «дарованное» немецкое право.

Православное братство в Могилеве было основано в 1589 г. Константино
польским патриархом Иеремией II во время его визита в ВКЛ. Первоначально 
оно носило название Спасского. В 1618 г. монастырские постройки были за
няты администрацией Полоцкого униатского архиепископа И. Кунцевича. По
сле длительных переговоров с представителями королевской власти в 1633 г. 
членами братства разрешили постройку нового монастыря -  Богоявленского. С 
этого момента братство получило новое название -  Богоявленского. В XIX в. 
деятельность братства дважды прерывалась: с 1828 по 1866 г. и с 1877 по 1883
г. В деятельности братства в 1883-1917 гг. можно выделить несколько основ
ных направлений: организация благотворительных концертов духовной музыки, 
обеспечение церковноприходских школ необходимой литературой, организация 
богаделен, приютов для детей-сирот [4].

К середине XIX в. братства были исключительно редким явлением, совсем 
немного их сохранилось в качестве чисто религиозных объединений, деятель
ность которых сводилась фактически к исполнению культа.

Главная заслуга православных братств, что в достаточно сложных истори
ческих условиях они сумели защитить и отстоять право на свое существование, 
защитить православие от посягательств со стороны ордена иезуитов и прави
тельства Речи Посполитой, сохранить основы православной культуры, духовно
сти и самосознания.
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