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О месте и роли православных братств в монархическом 
движении на территории Беларуси в начале ХХ века

Бондаренко Константин Михайлович,
Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова 

(г. Могилев, Беларусь)

В тексте доклада приводятся некоторые данные о наличии и деятель
ности в белорусских губерниях Российской империи начала Х Х  века русских 
(белорусских) православных братств, их участ ия в правомонархическом дви
жении.

Опорой русских монархических политических партий в Беларуси были право
славные братства: Софийское в Гродно, Свято-Николаевское, Животворящего Кре
ста Господнего Привокзальной железнодорожной церкви в Минске, Кирилло-Ме- 
фодиевское общество в Витебске, Богоявленское Братство в Могилеве и др. Так, 
в г. Могилеве первой правомонархической партией стал Союз русских людей, соз
данный в октябре 1905 года при Могилевском Богоявленском Братстве, что отнюдь 
не было случайным событием. На протяжении многих десятилетий в Могилевской 
губернии, как впрочем и на всей территории Западного Края, существовало серьез
ное противостояние православных, католиков, униатов и представителей других 
конфессий. Образованное в апреле 1883 г. Церковно-Православное Богоявленское 
Братство поставило в качестве своей главной задачи охрану православной веры 
и опиралось в своей миссионерской деятельности на поддержку официальной 
власти. Однако, под натиском либерально-демократических кругов общественно
сти, царское правительство было вынуждено пойти на издание 17 апреля 1905 г. 
указа о веротерпимости и свободе вероисповедания. Одним из последствий это
го законодательного акта явилось отпадение от православной церкви определен
ной части населения империи. В частности, в Могилевской губернии, по данным 
Д.Н. Чихачева, из православия в католицизм перешло 1456 человек [1, с. 8]. В этих 
непростых для православной церкви условиях епископ Могилевский и Мстислав
ский Стефан, выступая перед депутатами Могилевской епархии, выразил глубочай
шую озабоченность будущностью православной веры, лишившейся прямого госу
дарственного покровительсва [2, с. 260-264]. Необходимо было искать иных верных 
защитников и союзников, способных хотя бы отчасти компенсировать утраченную 
поддержку церкви со стороны официальных властей. Такой опорой православия в 
Могилевской губернии и призван был стать Союз русских людей. Однако в качестве 
самостоятельной организации союз просуществовал недолго и слился вскоре с Мо
гилевским губернским отделом Союза Русского Народа.
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Братства объединяли значительное число городского населения по верои
споведальному признаку. Например, Православное Софийское братство в Гродно 
насчитывало ок. 400 членов, Народное братство Животворящего Креста Господ
ня в Минске -  ок. 200 [3, с. 4; 4, с. 110]. Братства старались закрыть глаза своим 
членам на их различное социальное и имущественное положение, хотели ликвиди
ровать противоречия в их среде, направив всю энергию в религиозную сферу. Ра
бота братств должна была, по замыслу их руководителей, сплотить православное 
население края, вывести его из-под влияния революционных партий, организаций 
других конфессий. Общества стремились объединить все сельские приходы, защи
тить православную веру от иноверцев. Большую роль в монархическом и братском 
движении играли представители высшего духовенства: например, епископ Минский 
и Туровский считался по уставам всех минских городских братств их почетным пред
седателем, одновременно он был почетным членом всех правых партий; Софий
ское братство в Гродно возглавлял епископ Гродненский и Брестский.

Главным занятием братств было просвещение и благотворительность, но не
которые выходили за эти рамки, включаясь в экономическую и политическую дея
тельность. Одним из них было братство Животворящего Креста Господня в Минске. 
Кроме губернского центра его отделы действовали при церквях Игуменского, Мо- 
зырьского и Минского уездов. Общество имело свой постоянный печатный орган -  га
зету «Братский листок» [5, с. 3].

Однако реальная работа братств по выполнению поставленных задач была край
не незначительной. Так, на совместном собрании в декабре 1912 г. в Минске члены 
Свято-Николаевского братства и братства Животворящего Креста Господня признали 
свои организации «малодеятельными». В поисках путей повышения деловой актив
ности братства объединились в единое Минское православное Свято-Николаевское 
народное братство. Данное событие было отражением общей тенденции к консолида
ции правых в это время. В документы съезда Русских людей в 1912 г. было включено 
ходатайство об учреждении при Синоде Западно-русского братства для координации 
деятельности всех православных братств Северо-Западного края [6, с. 130].

Во время кризиса и распада правомонархических партий в годы Первой миро
вой войны единственными монархическими организациями на местах оставались 
православные братства. Так, 12 февраля 1916 г. в донесении начальника Минского 
губернского жандармского управления (ГЖУ) на имя товарища Министра В.Д. се
натора Белецкого сообщалось о том, что в губернии правых партий не существует, 
а «Из числа монархических организаций имеется лишь состоящее под Августей
шим Его Императорского Величества Государя Императора покровительством Мин
ское Православное Св.Николаевское Народное братство почетным покровителем и 
председателем, общих собраний состоит Преосвященный Митрофан, Епископ Мин
ской Епархии. Но эта организация с начала войны существует лишь формально. 
Организация эта, помимо прямой цели -  поддержания и укрепления православия 
в крае, -  во время ее функционирования, проявляла также деятельность в целях 
укрепления патриотизма и чисто русских государственных интересов»» [7, л. 128].

Таким образом, православные братства на территории белорусских губерний 
в начале ХХ в. выступали в роли инициаторов и организаторов создания правомо
нархических образований, являлись опорными пунктами в деле поддержания пер
венствующего положения в крае православной веры, воспитания населения в духе 
патриотизма и охранения традиционных русских государственных устоев.
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Исторические воззрения митрополита И.И. Семашко 
как идеологические основы умеренно-правых организаций 

Беларуси в начале XX века

Волженков Валерий Викторович,
Могилевский институт МВД Республики Беларусь 

(г. Могилев, Беларусь)

Исследуются предпосылки идеологических установок умеренно-правых ор
ганизаций, действовавших на территории Беларуси в начале X X  в. на примере 
исторических воззрений митрополита И.И. Семашко. Автор делает вывод о пре
емственности идей умеренно-правых с трактовкой важнейших событий в исто
рии Беларуси данной И.И. Семашко.

А.И. Цвикевич называл И.И. Семашко «сапраўдным «бацькам»» западнорус- 
сизма, а почвой для данного направления общественной мысли стало, по его же 
утверждению, содержание трех «записок» митрополита с изложением видения при
чини необходимости объединения униатов с Русской православной церковью, нужд 
и мер по борьбе с полонизацией Беларуси [1, с. 13-14]. В тезисном виде пред
ставления митрополита литовского И.И. Семашко о важнейших событиях в истории 
Беларуси, борьбы за ее территорию Польши и России изложены в его третьей «за
писке» («Записка, 26 февраля 1859 года»), которая была подана на имя Алексан
дра II [2, с. 558-564]. Сам преосвященный придавал большое значение данному 
документу и думал, что она «закрыла дальнейшее потворство полонизму», которое 
наблюдал в отношении императора с польскими кругами в ходе визита Александра II 
в Вильно в 1858 г. [3, с. 240].

Вся история взаимодействия Польши с Великим Княжеством Литовским (ВКЛ) 
предстает в воззрениях И.И. Семашко в качестве череды спасительных и/или край
не выгодных для польского государства событий, которые одновременно негативно 
сказывались на положении самого княжества. Так, начало союзнических отноше
ний двух стран -  Кревская уния -  названо митрополитом актом спасения Польши
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