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МОНАРХИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ В СЕВЕРО
ЗАПАДНОМ КРАЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

(1 8 6 5 -1 9 0 6  гг.)

В публикации аргументируется современное концептуальное видение ин
ституционализации монархического движения в Северо-Западном крае Россий
ской империи. Монархическое движение дифференцировалось по направлени
ям общественной жизни на православно-русский духовный, политический и  
социальный монархизм. Во второй половине X IX  -  начале X X  в. наблюдались 
тенденции перманентной монархической радикализации и интеграции правора
дикалов в социальную систему Северо-Западного края, являвшуюся элементом 
общественной сверхсистемы Российской империи.

Введение
Вопрос о р оли  общечеловеческих ценностей в общественной жизни 

является ключевым в современной дифференциации народов на “пере
довы е” и  “отстающие”. Духовные идеалы христианской системы ценнос
тей, очищенные от религиозных символов научно-рациональным миро
воззрением, заложены в гуманистическую основу Всеобщей декларации 
прав человека 1948 г., сконцентрировавшей в себе общечеловеческие цен
ности нашей эпохи, основным защитником которых позиционирует себя 
современная интеллектуальная элита западных стран XXI в. По своему 
нравственному содержанию идентичные общечеловеческим ценностям 
христианские идеалы в историческом прошлом во многом оказывали 
определяющее влияние на процессы в общественном сознании восточ
нославянских народов, что в полной мере проявилось в становлении и 
развитии общественных движений на территории Северо-Западного края 
Российской империи второй половины XIX -  начала XX в.

Материалы публикуются с целью раскрыть православно-русские кон
фессионально-этнические предпосылки формирования монархического 
движения на территории северо-западных губерний Российской импе
рии. Во второй половине XIX в., начиная с 1865 г. создаются первые 
западнорусские православно-монархические организации. В начале XX в. 
заложенная в основу идеологии российского монархизма православно
христианская система ценностей выполнила функцию стабилизации моЭл
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нархического движения, отраженную в программных документах Союза 
русского народа 1906 г.

В проведённом исследовании автор опирается на работы предше
ственников, в частности, на достижения советской историографии. Пред
ставителем советской академической науки Н.А. Смирновым раскрыт 
монархизм православных братств, начиная с их возрождения в Российс
кой империи, с 1864 г. [1, с. 279-297]. Е.Ф. Грекулов и М.М. Персиц 
конкретизировали влияние восстания 1863-1864 гг. на рост православ
но-монархических настроений в реакционно-консервативной среде [1, 
с. 227-244]. В отечественной историографии доктор исторических наук 
М.С. Корзун раскрыл законодательную основу монархического диктата в 
православной церкви в Российской империи [2]. Первоисточники позво
лили раскрыть фактическую сторону вопроса становления православно
русского духовного монархизма в Северо-Западном крае Российской им
перии [3, 4, 5-9, 10].

По авторскому определению монархическое движение представляло 
собой духовное, политическое и социальное явление общественной жиз
ни Северо-Западного края, как и Российской империи в целом. Следует 
акцентировать внимание на возможности синтеза тенденций перманент
ной радикализации  ультраправых организаций и интеграции праворади
калов в модернизированную социальную и политическую систему путем 
трансформации политической энергии правого радикализма (интеллек
туального и  физического потенциала черносотенцев) в конструктивную 
социальную активность посредством православных и общехристианских 
ценностей, отражающих объективную силу исторических закономернос
тей общественного развития. В этом заключается возможность практи
ческого применения результатов исследования современными идеологи
ческими центрами Республики Беларусь. Информация в статье датируется 
по старому стилю.

Основная часть
Организации западнорусской ветви российского монархизма разви

вались в русле двух основных тенденций: волнообразной перманентной 
радикализации  и интеграции крайних монархистов в модернизирован
ную политическую и социальную систему, претерпевшую значительные 
трансформации в результате прогрессивных реформ второй половины 
XIX -  начала XX в. Политическое направление монархического движе
ния в основном носило агрессивный характер. Становление и развитие 
западнорусских организаций духовного монархизма направлялось объек
тивной силой православно-христианских ценностей, нивелировавшими 
политические крайности и стабилизировавшими монархическое движе
ние, что создавало предпосылки для интеграции реакционеров и край
них консерваторов из радикальных монархических рядов в обществен
ную жизнь многоэтнического и поликонфессионального Северо-Западного 
края.Эл

ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



6 ВЕСНІК МДУ імя А. А.КУЛЯШОВА № 1 (43) •  2014

Во второй половине XIX в. реформы Александра II, раскрепостив
шие инициативу подданных Российской империи, привели к пробужде
нию политического сознания как революционно-демократических кру
гов прогрессивной общественности, так и реакционно-монархических 
группировок [11, с. 127, 129]. В результате восстания 1863-1864 гг. в реги
оне, охваченном вооружёнными столкновениями, накалилась этнополи- 
тическая обстановка. Политическая активизация православно-русского 
духовенства содействовала усилению монархических настроений в реак
ционно-консервативной среде. Как отмечали Е.Ф. Грекулов и М.М. Пер- 
сиц: “Церковь и  духовенство решительно встали на защиту... самодержа
ви я  во время национально-освободительного восстания в губерниях  
Царства Польского, Литве и  Белоруссии в 1863 г. Одобрив назначение 
усмирителем восстания генерала М.Н. Муравьёва, московский митропо
лит Филарет направил ему икону архистратига Михаила с своим благо
словением... Духовенство принимало широкое участие в организации и  
рассылке верноподданнических адресов от имени крестьян с благодарно
стью за их ... освобождение от польских помещ иков” [1, с. 238]. Пропаган
де монархической идеи способствовал православный традиционализм пат
риархальных слоев “русского” населения, воспринимавших монархию в 
качестве оплота веры.

В середине 1860-х гг. западнорусская монархическая общественность 
формирует православно-монархические организации, получившие офи
циальный статус “братств”. По утверждению Н.А. Смирнова: “В X IX  в., в 
связи с восстаниями, охватившими не только губернии Царства Польского, 
но частично Белоруссию и  Украину, православные братства возродились 
в качестве оплота царизма. В 1864 г. были опубликованы основные пра
вила д ля  этих братств, которые должны были стать очагами пропаганды 
воинствующего православия и  лю бви к  царю” [1, с. 291].

Первыми центрами формировавшейся западнорусской ветви россий
ского монархизма стали важные в географическом и культурном отно
шении города Минск и Вильно, в которых возникают в 1865 г. соответ
ственно Свято-Николаевское и Свято-Духовское братства. Еще в проекте 
создания предполагалось их противопоставление польско-католическо
му “засилью ”. Архиепископ М инский Антоний (Зубко) в записке 
“О миссионерских братствах для распространения православия и рус
ской народности в Северо-Западном крае”, направленной графу М. Му
равьёву в конце 1864 г., прямо указывал на их цели: “Ваше Высокопре
восходительство, Милостивейший Государь! Давно у нас в Минске в 
брожении мысль о составлении миссионерско-патриотического братства 
для распространения у нас православия и русской народности. Для объе
динения всех русских сил здешней интеллигенции, для возбуждения в 
них энергии и единомыслия нужно учредить в Минске, как центре рус
ского населения, под нашим управлением находящегося, патриотическое 
миссионерское общество, о котором по натиску общественного мнения 
писал к Вашему Высокопревосходительству Преосвященный Михаил.Эл
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Общество это, чтобы не тревожить преждевременно ксёндзов и приме
ниться к закону, назвать можно религиозным братством, или прямо брат
ством. Девиз его: распространение убеждения о потребности единодер
жавия и православия, на которых держится единство и крепость России” 
[4, с. 3-5, 10].

А. Миловидов, деятель Виленского Свято-Духовского братства, ис
торик конца XIX -  начала XX в., раскрыл значение отмеченной выше 
инициативы: “.В  этом случае Антоний Зубко был выразителем русского 
общественного мнения не только Минска, но и Вильны... Проект органи
зации западнорусского патриотического общества был близок к осуще
ствлению, но не одобренный свыше дал толчок к восстановлению Ви
ленского  С вято-Д уховского  б р атства” [4, с. 4]. В становлении  
православно-русского духовного монархизма консолидирующую функ
цию выполнили реакционно-консервативные круги западнорусской об
щественности и представители официальных институтов Российской 
православной церкви [12, с. 5, 6, 12, 17].

М. Муравьёв вскоре после подачи ему этого проекта создания “за
паднорусского патриотического общества” оставил Северо-Западный край. 
В 1865 г., несмотря на препятствия со стороны петербургских чиновни
ков, при приемнике М. Муравьёва виленском генерал-губернаторе, гене
рал-адъютанте, фон-Кауфмане в городах Минске и Вильно всё-таки воз
никают Свято-Николаевское и Свято-Духовское православные братские 
организации. Своевременность создания “миссионерско-патриотических 
обществ” и одновременно разочарование в “иноверческом правительстве” 
выразил Михаил, архиепископ Минский и Бобруйский в утвержденном 
им уставе Минского Свято-Николаевского братства 17 апреля 1865 г. [6, 
с. 18; 12, с. 12, 15, 26].

Православно-монархическая направленность созданных церковно-об
щественных организаций, включавших в свой состав представителей раз
ных сословий, проявилась в проводимых культурно-просветительских 
мероприятиях и агитационно-пропагандистских материалах. Минское 
Свято-Николаевское братство было пассивным. Наиболее масштабной и 
результативной была “миссионерско-патриотическая” активность Вилен
ского Свято-Духовского братства, распространявшего в соответствии с 
уставом свою деятельность на всю территорию Северо-Западного края. 
По уставу, утверждённому в августе 1865 г. митрополитом Литовским 
Иосифом и виленским генерал-губернатором, генерал-адъютантом, фон- 
Кауфманом, к “предметам занятий” Свято-Духовского братства относи
лась забота “о покровительстве... лицам, кои своею деятельностью оказа
л и  услуги Православному Русскому делу в Крае” [13, с. 27-28]. В 1868-1869 гг. 
“Государь Наследник Цесаревич”, будущий император Александр III, оз
накомившись “о цели, средствах, направлении и  деятельности Св.-Ду- 
ховского братства, благоволил принять на себя звание почётного члена 
братства” [2, с. 36].
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Необходимо отметить, в соответствии с созданным в 1832 г. Сводом 
законов Российской империи (1-й том Свода, раздел “Основные зако
ны”, статья 42) самодержавие официально объявлялось оплотом русско
го православия: “Император яко христианский государь есть верховный 
защитник и хранитель догматов господствующей веры и блюститель пра
воверия и всякого в Церкви святой благочиния”. В примечании к этой 
статье особо отмечалось: “В сем смысле император в Акте о наследии 
престола 1797 г. апр. 5 именуется главою Церкви” [2, с. 138-139; 14, 
с. 121]. В новых Основных законах Российской империи, принятых 
23 апреля 1906 г., главенство императора над православной церковью с 
прежней формулировкой фиксировалось в 64 статье [14, с. 137].

Первая масштабная кодификация законов Российской империи с ука
занием главенства монарха над православной церковью была осуществ
лена в годы правления императора Николая I, при котором министр 
просвещения С. Уваров сформулировал основные направления внутрен
ней политики монархического государства в знаменитой триаде “Само
державие. Православие. Народность”. К началу XX в. традиционный рус
ский идеал “Православие” занял первенствующее место в монархическом 
кредо: “Православие. Самодержавие. Народность”.

С 18 марта 1895 г. значительно повышается статус Виленского Свя
то-Духовского братства: за высокие заслуги перед русским православием 
и империей эта организация берётся под особое покровительство импе
ратором Николаем II, что было отражено в названии организации: “Со
стоящее под Высочайшим Его Императорского Величества покровитель
ством Виленское Православное Свято-Духовское братство” [7, с. 3]. Таким 
образом, к  1895 г. формируется православно-русское духовное направле
ние монархического движения в северо-западной части России. Виленс
кое Свято-Духовское братство, активизировавшееся в масштабах всего 
Северо-Западного края, становится первой организацией, представляв
шей институционально оформившееся духовное направление западно
русской ветви российского монархизма.

Д л я  представителей духовного монархизма в общественной жизни 
важен был не путь насилия, а диалог различны х слоев населения, что 
достигалось в просветительской и  благотворительной деятельности на 
благо русской веры и народности под эгидой самодержавия. В “христи
анском духе” архиепископ Минский Антоний (Зубко) особо отмечал в 
записке “О миссионерских братствах для распространения православия 
и русской народности в Северо-Западном крае” методы работы “миссио
нерско-патриотической” организации: “Братство должно действовать не 
официальным предписанием, но нравственным убеждением” [4, с. 10]. 
Политические крайности на этапе первой масштабной волны монархи
ческого радикализма середины 1860-х гг. проявились в имевшей успех 
попытке реакционеров объединить политику и религию, и только благо
даря стабилизирующей функции духовной основы православного хрис
тианства “гремучая смесь” политических крайностей и религиозного фаЭл
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натизма не спровоцировала новый виток конфессионально-этнических 
конфликтов.

Церковно-общественные организации духовного монархизма выпол
няли значимую функцию консолидации на православной русской кон
фессионально-этнической основе представителей различных направле
ний западнорусской ветви российского монархизма. С оциальны й  
монархизм был представлен как организациями (культурно-просветитель
скими, благотворительными, социально-экономическими, сословными), 
распространенными в Российской империи, так и обществами, формиро
вание и  деятельность которых было вызвано конфессионально-этничес
кими локальными особенностями Северо-Западного края. В частности, в 
1869 г. в Вильно возникает Общество ревнителей православия и благо
творителей в Северо-Западном крае, состоявшее с 1872 г. под “Высочай
шим покровительством Её Императорского Величества Государыни Им
ператрицы М арии А лександровны”. В отчете общества за 1872 г. 
акцентировалось внимание на локальной особенности “нужд правосла
вия  и  русской народности в Северо-Западном крае”, а также на сочув
ствии и  “поддержке великорусского общества” [8, с. 20].

В 1872 г. в организации состояло 176 членов. Среди них -  статский 
советник Ф. Лешко, генерал-майор П. Пахомов, полковники П. Салты
ков, П. Смыслов, протоиерей Н. Дмитриевский, священник И. Берман, 
почётный член -  директор Департамента общих дел МВД тайный совет
ник Мансуров. Председательствующим был Преосвященный Иосиф епис
коп Ковенский, викарий Литовской епархии. В политическом институте 
самодержавия и в царствовавшей династии члены общества видели опо
ру православия и русской народности на территории Северо-Западного 
края [8, с. 4, 6-7]. Во второй половине XIX в. в деятельности Общества 
ревнителей православия и благотворителей в Северо-Западном крае ин
ституционально проявилась связь епархиальных центров с благотвори
тельным движением под эгидой самодержавия. Православно-русская си
стема ценностей придавала развитию  организаций  социального 
монархизма соответствующее конфессионально-этническое направление 
с ориентацией на монархические идеалы.

На этапе второй масштабной волны монархической радикализации, 
в годы первой российской революции, когда оформилось направление 
политического монархизма и легализовались правые партии, отдельные 
православные священнослужители, представлявшие официальные инсти
туты церкви, заняли радикальную монархическую позицию, демонстри
руя черносотенные убеждения. Благочинный священник о. Феодор Ве- 
чорко в память о скоропостижно скончавшемся 27 января 1908 г. “на 
64-м году жизни и 39-м году священства” члене Благочиннического сове
та 1-го округа Слуцкого уезда священнике слуцкой Островской Свято
Михайловской церкви о. Василие Мацкевиче, состоявшем в Слуцком 
Свято-Преображенском братстве во имя Святого Животворящего Крес
та Господня, отмечал: “Будучи по своим политическим убеждениям исЭл
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кренним патриотом -  черносотенцем, в настоящее тяжёлое время д ля  
Русского Государства о. Василий... убеждал... благо Родины... крепнет на 
незыблемом чистом православии, неограниченном Русском самодержа
ви и  и  сохранении христианской русской народности” [15, с. 145]. Не
смотря на радикализм речей, священнослужители личным моральным 
авторитетом влияли на стабилизацию монархического движения, транс
формируя политические крайности черносотенцев в конструктивную 
социальную активность.

В начале XX в. общественно-политический опыт православно-рус
ского духовенства проявился в сдерживании экстремизма черносотен
цев, в нейтрализации наметившейся тенденции десоциализации право
радикальной личности, отрицавшей общепринятые нормы морали и права 
в массовых акциях насилия. Епископ Могилёвский и Мстиславский Сте
фан в опубликованном обращении (в “Могилёвских епархиальных ведо
мостях” за № 17 1905 г. и отдельной брошюрой), приуроченном к изда
нию Манифеста 6 августа 1905 г., призывал бороться с “изменниками” 
исключительно законными способами [10, с. 3, 4]. Впоследствии епископ 
Стефан стал одним из лидеров черной сотни, избирался почетным пред
седателем на Московском съезде монархистов (27 сентября -  4 октября 
1909 г.) [9, с. 463].

Официальные идеологические установки на общехристианские цен
ности были действенными и по мере возможности реализовывались прак
тически на местах. В Орше 21 -  24 октября 1905 г. настоятель оршанско
го собора с определенным риском для себя активно пытался предотвратить 
еврейский погром [3, с. 5, 22]. Православно-русское духовенство высту
пило с осуждением белостокского погрома (1 -3  июня 1906 г.). В Бело
стоке соборный священник о. Михаил Пешковский, священник Котович 
и учитель церковно-приходской школы (сын священника) Котович стре
мились умиротворить народ и остановить нараставшую радикализацию 
населения. С этой целью о. Михаил Пешковский принял активное учас
тие в экстренном заседании городской думы Белостока 6 июня 1906 г. [5, 
л. 291, 324 (об.)].

К погромным инцидентам в Орше и Белостоке документально под
тверждённое опосредованное отношение имели лица, вступившие в мест
ные отделы Союза русских людей [3, с. 75; 5, л. 731 (об.)]. Погромное 
движение представляло собой не только социальный и политический фе
номен, но и своеобразный конфликт в области духовной культуры различ
ных конфессионально-этнических групп населения [16, с. 15]. По этой 
причине в общественной жизни оказалась востребованной стабилизирую
щая функция православно-христианской системы ценностей.

В период интенсивных погромных акций, с 1903 до 1906 г. на бело
русских территориях произошло не менее 50 инцидентов [17, с. 27]. Ан- 
тиеврейское погромное движение грозило перерасти в тотальный погром  
неимущ их слоёв населения против всех вышестоящих сословий. В борь
бе с революционно-демократическим движением церковные иерархи де-Эл
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лали  ставку не на экстремизм (грозящ ий социальным взрывом), но на 
монархическую информационно-кадровую революцию посредством пред
ставительных учреждений с информационной поддержкой печатных и з
даний правых партий и  епархиальных центров. В целом, духовенство 
личным моральным авторитетом стабилизировало монархическое дви
жение, направляя активность крайне правых в легитимное русло.

Стабилизирующую функцию христианских ценностей отметили сами 
черносотенцы в партийных программных документах. Именно аксиоло
гического характера аргументация отказа от всероссийского погрома, 
способного спровоцировать социальный взрыв внутри страны, легла в 
основу программных положений Союза русского народа 1906 г.: “Рус
ский народ, сознавая всё это и имея полную возможность. мог бы в 
течение одного дня подавить. и заставить их преклониться пред его 
волей, пред волей державного хозяина земли русской, но, руководясь 
высшими задачами христианского вероучения и слишком сознавая свою 
силу для того, чтобы отвечать им насилием, избрал другой путь для 
решения еврейского воп роса.” [9, с. 191]. В процессе социальной адапта
ции черносотенцев православно-христианские ценности стали значимым 
фактором легализации черносотенных группировок, ресоциализации пра
ворадикальной личности (после погромных акций) и интеграции край
них монархистов в модернизированную (по положениям Манифеста 
17 октября 1905 г.) политическую и социальную систему.

Заключение
Во второй половине XIX -  начале XX в. монархизм представлял со

бой духовное, политическое и социальное явление общественной жизни 
Северо-Западного края, как и Российской империи в целом, и дифферен
цировался соответственно на православно-русское духовное, политичес
кое и социальное направления, что отвечало основным векторам имперс
кой внутренней политики, сформулированным в известной триаде 
“Православие. Самодержавие. Народность”.

К православно-русским конфессионально-этническим предпосылкам 
формирования монархического движения относятся: законодательно офор
мленное главенство самодержца над православной церковью в Российс
кой империи, начиная с Акта о наследии престола от 5 апреля 1797 г. 
Павла I; монархическая позиция представителей православной иерар
хии; традиционализм патриархальных слоев православно-русского насе
ления.

Организационные центры православно-русского духовного монархизма 
выполнили значимые функции по стабилизации черносотенного движе
ния: придали духовный импульс легализации деятельности крайне пра
вых; способствовали нейтрализации тенденции десоциализации право
радикальной личности, отрицавшей общепринятые нормы морали и права 
в массовых акциях насилия; содействовали ресоциализации личности 
черносотенца; консолидировали правых на православно-христианскойЭл
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аксиологической основе и интегрировали крайних монархистов в соци
альную систему Северо-Западного края, являвшуюся элементом обще
ственной сверхсистемы Российской империи.

Универсальные христианские ценности повлияли на стабилизацию об
щественно-политической ситуации и предотвратили крайнюю радикали
зацию монархических объединений, угрожавшую социальным взрывом 
“справа” в Российской империи, что позволяет отметить приобщение бе
лорусской нации (как и восточнославянских народов в целом) к общече
ловеческим ценностям через православные и общехристианские идеалы 
ещё в период своего становления в начале XX в.
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