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В статье рассматривается процесс раз-
вития библиотечного дела в Беларуси в период 
вхождения ее земель в состав Российской империи 
(конец XVIII — начало ХХ в.). Произведена пери-
одизация развития библиотек, выявлены наибо-
лее существенные тенденции. Анализируется по-
литика центральных и местных органов власти 
Российской империи по отношению к характеру 
деятельности белорусских библиотек. Отмечено 
значение книжных собраний закрытых библио-
тек Беларуси в пополнении фондов крупнейших 
российских библиотек. Особое внимание уделено 
изучению развития публичных и специальных 
ведомственных библиотек, библиотек учебных 
заведений и общественных организаций, а так-
же библиотек различных христианских конфес-
сий — римско-католической, греко-католической, 
протестантской и православной церквей.

Ключевые слова: библиотека, история би-
блиотек, Беларусь, Российская империя.

Библиотеки Беларуси с середины 
1860-х гг. до 1917 г.

Во второй половине XIX в. в Беларуси появи-
лись предпосылки для более интенсивного увели-
чения числа библиотек в городах и создания их в 
сельской местности. Это было вызвано подъемом 
уровня социально-экономической и культурной 
жизни, обусловленным развитием промышленно-
сти. Вместе с тем проведение реформ, в том числе 
в области просвещения, в Беларуси совпало с ре-
акцией царизма, наступившей после подавления 
восстания 1863—1864 годов. Это привело к закры-
тию ряда библиотек, замедлению темпов развития 
существующих библиотек и открытия новых. На 
основании циркуляра от 28 марта 1864 г. в Северо-
Западном крае были закрыты библиотеки, основу 
фондов которых составляли польские книги, а 
также те, где польская литература составляла 
только часть фонда. Некоторые библиотеки пере-
стали существовать из-за участия их сотрудников 
и попечителей в политических выступлениях [20, 
c. 32]. За поддержку восставших были закрыты 

* Продолжение статьи. Начало см.: Библиотековеде-
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римско-католические соборы и монастыри, а их 
имущество, как и имущество помещиков, чинов-
ников и духовенства, поддержавших восстание, 
конфисковано. Вместе с имуществом конфиско-
вывались и библиотеки.

Положительные изменения в развитии би-
блиотечного дела на белорусских землях наме-
тились в 1870-е годы. В 1868 г. прекратилось 
следствие по делам участия в восстании 1863—
1864 гг., несколько ослабла политика репрессий, 
проводимая после его подавления. Под влиянием 
общественности власти были вынуждены пойти 
на предоставление некоторых демократических 
свобод. Среди прочего разрешалось организо-
вывать публичные библиотеки, но чтобы не до-
пустить распространения ими демократической 
литературы, царское самодержавие по-всякому 
ограничивало их деятельность. 

В 1880-х гг. в связи с зарождением в России 
социал-демократического движения царское пра-
вительство ужесточило политику надзора за обще-
ственными организациями, в том числе и за би-
блиотеками. Изданные в январе 1884 г. «Временные 
правила о цензуре и печати» предусматривали на-
значение специальных уполномоченных, ответ-
ственных за открытие и содержание библиотек. 
Губернаторы получили разрешение отстранять от 
работы заведующего или служащих в случае по-
явления сомнений в их политической благонадеж-
ности. Министр внутренних дел имел право указы-
вать местным властям, какие произведения печа-
ти не должны попадать в публичные библиотеки 
и общественные читальни, а также закрывать их 
при необходимости. Составленные в соответствии 
с этим «Алфавитные списки произведений печати, 
которые не должны быть допускаемы к обращению 
в публичных библиотеках и общественных читаль-
нях» регламентировали пополнение библиотек. Для 
Беларуси, в которой научные библиотеки отсутство-
вали, жесткость «Временных правил о цензуре и 
печати» была особенно ощутима.

В этот период царское правительство разреши-
ло также создание бесплатных народных библио-
тек для беднейших слоев населения, одновременно 
поставив их под строгий контроль. На Святейший 
Синод и Ученый комитет Министерства народного 
просвещения возлагались обязанности просмотра 
каталогов библиотек и создания так называемых 
министерских каталогов, определявших состав 
книжных фондов народных библиотек. Первые 
такие каталоги были составлены в 1888 г., а в 
1890 г. были утверждены «Правила о бесплатных 
народных читальнях и порядке надзора за ними», 
в соответствии с которыми за библиотеками уста-
навливался надзор трех ведомств — Министерства 
народного просвещения, Министерства внутренних 
дел и Духовного ведомства [8, с. 16]. 

В период подготовки и проведения революции 
1905—1907 гг. царское правительство вынуждено 

было снять некоторые ограничения, установлен-
ные ранее на деятельность библиотек. В декабре 
1905 г. власти отменили решение об обязательном 
просмотре Министерством народного просвещения 
каталогов народных библиотек. Также отменили 
«Правила о бесплатных народных читальнях…». 
В феврале 1906 г. Министерство народного про-
свещения утвердило «Правила о народных библио-
теках при низших учебных заведениях», согласно 
которым на народные библиотеки распространя-
лись общие указания для публичных библиотек. 
В 1907 г. были отменены списки книг, запрещен-
ных к обращению в публичных библиотеках и 
общественных читальнях [20, с. 45]. Это сыграло 
положительную роль в развитии библиотек края.

В годы спада революционного движения и 
разгула реакции положение библиотек резко ухуд-
шилось. Выпущенные царской цензурой в 1908 и 
1911 гг. списки подлежащих аресту книг снова огра-
ничили возможности пополнения фондов библиотек 
и привели к сокращению численности изданий. Как 
отмечают исследователи, «государственная полити-
ка в области просвещения в XIX в. была нацелена не 
на распространение чтения, а на его сдерживание, 
ограничение доступности и сокращение круга чте-
ния. …Цензурное законодательство определяло не 
только то, что нельзя читать, но именно то (и только 
то), что можно…» [24, c. 68].

Развитие библиотек христианских конфес-
сий в рассматриваемый период претерпело зна-
чительные изменения. За поддержку восставших 
были закрыты римско-католические соборы и 
монастыри, а их имущество, как и имущество 
церковнослужителей, поддержавших восста-
ние, конфисковано. В конце XVIII в. в Беларуси 
библиотеки имелись как минимум в 57 католи-
ческих монастырях. В них хранилось пример-
но 117—130 тыс. экз. печатных и рукописных 
книг. Крупнейшими из них являлись библио-
тека иезуитского монастыря в Полоцке (около 
20 тыс. экз.), доминиканского монастыря в Грод-
но (15 тыс. экз.), бернардинского монастыря в 
Вильно (7 тыс. экз.), миссионерского монастыря в 
Вильно (6,7—8,3 тыс. экз.), пиарского монастыря 

Горы-Горецкий земледельческий институт. 
Рисунок Н. Орды
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в Вильно (4—7 тыс. экз.), бернардинского монастыря в Заславле (5 тыс. 
экз.). Только из закрытых монастырей в Гродненской и Минской губер-
ниях 26 имели богатые библиотеки. Одна из них — библиотека Полоц-
кого доминиканского римско-католического монастыря — насчитывала 
более 10 тыс. книг, среди которых 2563 книги были на французском, 
1949 — на польском, 1265 — на немецком и 306 — на русском языках 
[27]. Вместе с имуществом католических соборов и монастырей конфи-
сковывались и их библиотеки. Некоторая их часть, а также отдельные 
частные собрания были вывезены в другие библиотеки, в первую очередь 
Виленскую публичную библиотеку. 

Таким образом, вслед за упразднением греко-католической церкви 
во второй трети XIX в., в 1860-е гг. существенно сократилось влияние 

римско-католической церкви. Протестантизм 
к тому времени в Беларуси уже давно не играл 
существенной роли. Доминирующее положение 
в духовной жизни общества, в том числе и в би-
блиотечном деле, заняла Русская православная 
церковь, которая начала создавать при своих хра-
мах библиотеки. К концу ХIХ в. библиотека на-
ходилась примерно в каждом третьем-четвертом 
православном храме. Опираясь на имеющиеся 
статистические данные, можно предположить, 
что в то время в православных храмах Беларуси 
действовало уже около 1000 библиотек. 

В то же время менялось положение и роль 
библиотек учебных заведений, действовавших 
на территории края. Борясь с польским и като-
лическим влиянием, царизм начал еще активнее 
проводить русификаторскую политику. В мар-
те 1864 г. за восстание, поднятое студентами и 
преподавателями, было закрыто единственное 
на территории современной Беларуси высшее 
учебное заведение — Горы-Горецкий земледель-
ческий институт, перестала функционировать и 
его библиотека. В том же году власти закрыли 

еще ряд средних учебных заведений и их библиотеки, включая Молодеч-
ненскую, Новогрудскую и Свислочскую гимназии, все польскоязычные 
школы [20, c. 31—32]. Согласно «Временным правилам для народных 
училищ Северо-Западного края» (1864) в школах запрещалось исполь-
зование польского языка, преподавание и даже общение во внеурочное 
время предписывалось осуществлять только на русском языке. 

В начале ХХ в. наблюдалось значительное увеличение числа начальных 
школ и, соответственно, библиотек начальных школ. Однодневная перепись, 
проводившаяся в Российской империи 18 января 1911 г., зафиксировала в 
Виленском учебном округе 8973 начальные школы, 2/

3
 из которых (5920) име-

ли учительские библиотеки. Собрания учебных пособий были в 77% (6913) 
школ, а в 39% (3495) — коллекции книг для внеклассного чтения. 

Большинство библиотек начальных школ находилось в ведении Ми-
нистерства народного просвещения — 4112 (69,4%) и Ведомства право-
славного исповедания — 1590 (26,8%). Однако данные библиотеки нельзя 
назвать многочисленными: в среднем на одну библиотеку начальной 
школы Министерства народного просвещения приходилось по 50 книг, 
а Ведомства православного исповедания — всего по 17. Коллекции же 
книг для внеклассного чтения были более обширны и содержали около 
150 экземпляров. Более 90% библиотек начальных школ находились в 
сельской местности и предназначались для детей крестьян. Фонды библио-
тек включали в основном учебную и религиозно-нравственную литерату-
ру, направленную по своему содержанию на формирование у учащихся 
верноподданнических убеждений.

Титульный 
лист книги из 

библиотеки 
Минского 
реального 
училища



В связи с развитием системы среднего обра-
зования получили развитие и библиотеки данного 
типа учебных заведений, в первую очередь библио-
теки реальных училищ и гимназий. Их особенно-
стью являлось то, что в каждом учебном заведении 
действовали фундаментальная библиотека, пред-
назначенная в основном для преподавателей, а так-
же ученическая библиотека. В 1910 г. в реальных 
училищах Виленского учебного округа действовало 
18 библиотек, в том числе 9 фундаментальных и 
9 ученических, в которых насчитывалось почти 
42 тыс. названий книг в 82 тыс. томов [16, c. 10—
11]. В среднестатистической фундаментальной би-
блиотеке реального училища в то время находи-
лось примерно 3 тыс. названий 
книг в 6 тыс. томов, а в учени-
ческой — 1,8 тыс. названий в 
3,2 тыс. томов.

Примерно в то же время в 
гимназиях учебного округа дей-
ствовало 75 библиотек — 37 фун-
даментальных и 38 учениче-
ских — с совокупным объемом 
фонда более 250 тыс. экз. [15, 
c. 10, 23—25.]. Значительная 
часть библиотек и их фондов на-
ходилась в мужских гимназиях. 
Основную роль в системе средне-
го образования играли государ-
ственные гимназии  (в фондах 
частных гимназий находилось 
менее 1% изданий). В среднем в 
одной фундаментальной библио-
теке гимназии насчитывалось 
1,9 тыс. названий в 4,4 тыс. то-
мов, а в ученических —1,4 тыс. 
в 2,4 тыс. томов. Фонды были не 
однородны. Так, в библиотеке 
Витебской губернской гимназии 
еще в 1880 г. насчитывалось бо-
лее 13 тыс. экз. книг и периодических изданий [20, 
с. 39].

Так как осуществлять учебный процесс без 
книг невозможно, то следует предположить, что 
библиотеки существовали и в других учебных за-
ведениях — институтах, семинариях, училищах, 
курсах (но сведений об их деятельности обнару-
жить пока не удалось).

В последней трети XIX в. в Беларуси стали 
открываться библиотеки научных и культурных 
обществ, которые начали создаваться еще в нача-
ле века. Библиотеки, организованные при таких 
обществах, обслуживали, как правило, только 
их членов и комплектовались в первую очередь 
трудами, издававшимися обществом, а также ма-
териалами, приобретавшимися у книготорговцев 
в соответствии с их профилем. 

Наиболее богатую научную библиотеку 
в Северо-Западном крае сформировало Бело-

русское научное общество, созданное в Вильно 
в 1907 году. К 1914 г. библиотека имела около 
50 тыс. книг и периодических изданий, а также 
рукописи по истории, экономике и культуре Бе-
ларуси и Литвы [20, c. 52—53]. Для научной об-
работки и публикации исторических материалов 
о Северо-Западном крае в Вильно еще в 1855 г. 
была учреждена Археологическая комиссия. Уже 
в 1860 г. она обладала библиотекой в 15 тыс. книг 
и 5 тыс. старинных рукописей [10, с. 116]. Особое 
место занимала библиотека Витебской ученой 
архивной комиссии, созданной по инициативе 
местных краеведов в 1908 г. в целях изучения 
истории Полоцко-Витебского края, охраны па-

мятников истории и культуры 
Витебщины. К концу 1911 г. 
библиотека насчитывала в сво-
их фондах 1859 названий книг 
и 3726 экз. периодических из-
даний [19, с. 152—153].

Значительными были так-
же библиотеки обществ вра-
чей, открытые в конце XIX в. 
в губернских центрах Белару-
си. Так, в 1909 г. библиотека 
Минского общества врачей 
имела 7417 экз. медицинских 
изданий на русском, немец-
ком, французском и других 
языках [26, с. 33]. Библиотеки 
функционировали также при 
Виленском, Могилевском, Ви-
тебском и Гродненском обще-
ствах врачей. Существовали 
небольшие библиотеки при 
сельскохозяйственных обще-
ствах. В 1876 г. организовало 
библиотеку Минское общество 
сельского хозяйства. В на-
чале XX в. ее фонд составил 

1175 экз. книг [4, с. 74]. В 1878 г. библиотеку 
открыло Общество витебских сельских хозяев, в 
1912 г. — Давид-Городокское сельскохозяйствен-
ное общество. Значительной была библиотека 
Минской болотной станции [20, с. 52]. Специаль-
ные библиотеки действовали также при каждом 
губернском статистическом комитете (см., напри-
мер, [12—14, 17]). Небольшие библиотеки были 
открыты Гродненским обществом «Муза» (1908), 
Минским обществом друзей музыки (1913) и др. 

Библиотеки научных и культурных обществ в 
определенной степени компенсировали отсутствие 
в Беларуси государственных научных и универси-
тетских библиотек, но, естественно, не могли их 
полностью заменить. 

Развитие и активизация в крае в конце 
XIX — начале ХХ в. социал-демократического 
и национально-освободительного движений при-
вели к возникновению в Беларуси легальных и 

Титульный лист книги из собраний 
Минской городской общественной 
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нелегальных библиотек партий и национально-культурных и обществен-
ных объединений. Первые из них, несмотря на запреты, возникли еще в 
конце XIX века. В начале 1880-х гг. в Минске, Вильно, Витебске, Пинске 
появились первые пропагандистские кружки польской политической 
партии «Пролетариат» [2, с. 57]. В то же время возникает несколько 
рабочих кружков, при которых создаются первые библиотеки легальной 
и нелегальной литературы [5, с. 70]. Нелегальные библиотеки создава-
лись и в молодежной среде. Так, еще в 1884 г. начальник Витебского 
губернского жандармского управления докладывал своему губернатору 
о том, что «…в среде воспитанников Витебской гимназии и семинарии 
существовал кружок вредного направления, имевший библиотеку запре-
щенных изданий…» [6, с. 65].

В конце 1880-х — начале 1890-х гг. социал-
демократические кружки образовывались во 
многих городах Беларуси. Наиболее крупные 
их них создавали библиотеки легальной и не-
легальной литературы. В 1887—1888 гг. были 
сформированы библиотеки рабочих организа-
ций железнодорожных мастерских станции 
Минск [18, с. 35]. На рубеже 1880—1890-х гг. 
в Минске действовала довольно большая ор-
ганизация марксистского направления, рас-
полагавшая несколькими библиотеками [22, 
с. 55]. Но наиболее значительная общедоступ-
ная библиотека, созданная в 1892—1893 гг., 
пользовавшаяся большой популярностью сре-
ди рабочих, была при кружке А. Амстердама. 
Одновременно при кружке действовала и неле-
гальная библиотека [18, с. 37—38]. При создан-
ной в 1897 г. в Гомеле социал-демократической 
группе существовала библиотека нелегальной 
литературы в 200 томах [11, с. 13, 25]. Библио-
тека для рабочих и крестьян была образована 
в 1990-х гг. гродненской интеллигенцией [11, 
с. 9—10].

В годы революционного подъема в начале 
ХХ в. деятельность партийных библиотек зна-
чительно активизировалась. Они действовали 

при ряде партийных организаций и объединений в Минске, Борисове, 
Жлобине и других городах. В годы реакции, наступившей после пода-
вления революции 1905—1907 гг., царизм перешел в наступление: снова 
началась полоса репрессий, в это время были обнаружены и ликвидиро-
ваны многие партийные библиотеки [21, с. 111].

Во время нового революционного подъема деятельность библиотек 
партийных организаций и объединений снова активизируется. Так, в 
Могилеве пропагандистской группой была организована библиотека, на-
считывавшая 1200 книг и большое количество периодических изданий [9, 
с. 148—149]. Нелегальные библиотеки создавались даже в небольших го-
родках и деревнях. Так, в 1912 г. подпольная библиотека была обнаружена 
в деревне Тумиловичи Борисовского уезда [25, с. 167, 183, 186, 191,192].

С активизацией национально-освободительного движения в этот пе-
риод возросла роль библиотек при белорусских общественных и научно-
культурных объединениях, редакциях белорусских газет и издательств. 
В этот период постепенно образовывались библиотеки при «Нашей ниве», 
Белорусском музее в Вильно, других издательствах и обществах. Их фон-
ды комплектовались как собственными изданиями, так и произведения-
ми печати, вышедшими в свет в других издательствах и типографиях. 

Активную деятельность по созданию своих библиотек развивали в тот 
период также еврейские национальные объединения. Для поднятия эко-
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номического и культурного уровня своего народа, 
объединения его на национальной платформе они 
создавали свои библиотеки, главной целью дея-
тельности которых являлось распространение ев-
рейской литературы [3, c. 43—52]. Так, Брестская 
еврейская библиотека насчитывала в своих фондах 
более 6 тыс. книг. Наряду с еврейскими изданиями 
в коллекции широко была представлена как рус-
ская, так и мировая литература в целом [23].

Организатором библиотек и читален высту-
пал также «Союз русского народа» — организа-
ция, возникшая в 1905 г. и объединявшая круп-
ных помещиков, купцов и духовенство [7, с. 4].

В период подготовки и проведения революции 
1905—1907 гг. в Беларуси появились рабочие би-
блиотеки, организованные на средства профсоюзов. 
Но в связи с усилившейся реакцией после пора-
жения революции они не смогли развернуть свою 
деятельность. В 1907—1910 гг. было закрыто свыше 
40 крупнейших профсоюзов, в связи с чем перестали 
существовать и их библиотеки [20, с. 53].

С 1897 г. в белорусских городах, а несколь-
ко позже и в сельской местности появились 
библиотеки-читальни, организованные попечи-
тельствами о народной трезвости. Основная задача 
попечительств состояла в отвлечении населения 
от злоупотребления спиртными напитками путем 
развертывания просветительной деятельности. 
С 1898 г. от Министерства народного просвещения к 
ним перешла организация народных чтений. Попе-
чительства создавали самостоятельные библиотеки-
читальни, но чаще всего открывали их при чайных 
и низших учебных заведениях. Только в 1903 г. в 
пяти белорусских губерниях на средства попечи-
тельств о народной трезвости было создано 385 би-
блиотек и читален, существовало 44 книжных скла-
да. Всего в Беларуси попечительства о народной 
трезвости открыли 385 библиотек , они пополнялись 
религиозно-монархической литературой, издания-
ми Комиссии народных чтений, книгами, входив-
шими в списки Ученого комитета Министерства 
народного просвещения и в каталоги попечительств 
о народной трезвости [28, с. 34]. После революции 
1905—1907 гг. их популярность катастрофически 
снизилась, и библиотеки попечительств постепенно 
прекратили свое существование.

Распространению знаний среди населения 
способствовала также деятельность специальных 
ведомственных библиотек, организация которых 
началась в Беларуси с конца XIX в. на железной 
дороге. Крупнейшей из них являлась библиотека 
при Управлении полесских железных дорог в Го-
меле, в фонде которой к концу XIX в. насчитыва-
лось 8637 книг и 39 периодических изданий. Не-
большие библиотеки были открыты на своей ли-
нии, в том числе в Минске Московско-Брестской 
железной дорогой [1, с. 131]. При Управлении 
Либаво-Роменской железной дороги на станции 
Минск в 1889 г. также открылась библиотека. 

В 1910 г., т. е. через 21 год после открытия, она 
имела в своем фонде 2682 книги и выписывала 
33 периодические издания [26, c. 33]. В 1908 г. 
это же управление открыло библиотеку для слу-
жащих железнодорожного узла в Гомеле [20, 
c. 53—54].
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