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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГРОДНЕНСКОГО СОФИЙСКОГО  
ПРАВОСЛАВНОГО БРАТСТВА В НАЧАЛЕ  
ВТОРОГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ XX В.
THE ACTIVITIES OF THE GRODNO SOPHIA ORTHODOX 
BROTHERHOOD AT THE BEGINNING OF THE SECOND 
DECADE OF THE XX CENTURY

Статья посвящена деятельности Гродненского Софийского православного брат-
ства в начале второго десятилетия XX в. Рассматриваются изменения устава и статуса 
братства. Анализируется политическая, культурно-просветительская и строительная 
деятельность данного братского союза. Делается вывод о том, что культурно-просве-
тительская деятельность Софийского братства была направлена на укрепление пози-
ций Православной церкви и развитие русской культуры на Гродненщине.
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Ключевые слова: Гродненское Софийское православное братство; устав; думская  
избирательная кампания; церковная школа; ремонтно-строительная работа.

The article is devoted to the activities of the Grodno Sophia Orthodox Brotherhood at the 
beginning of the second decade of the XX century. Changes in the charter and status of the 
brotherhood are being considered. The political, cultural, educational and construction activities 
of the given fraternal union are analyzed. It is concluded that the cultural and educational 
activities of the Sophia Brotherhood were aimed at strengthening the positions of the Orthodox 
Church and the development of Russian culture in the Grodno region.

Keywords: Grodno Sophia Orthodox Brotherhood; organization chart; Duma election 
campaign; church school; repair and construction work.

Одной из недостаточно изученных тем в отечественной исторической 
науке является история православных братств начала XX в. Не исключе-
нием является Гродненское Софийское православное братство. Поэтому 
целью исследования является анализ деятельности указанного братского 
союза в 1911–1914 гг. (до начала Первой мировой войны). В связи с этим 
поставлены следующие задачи: 

1) проследить изменения устава и статуса данного братского союза; 
2) рассмотреть участие Софийского братства в общественно-политиче-

ских мероприятиях; 
3) проанализировать культурно-просветительскую, строительную дея-

тельность Гродненской братской организации в 1911–1914 гг. 
Изменения и дополнения братского устава, утвержденного 4 ноября 

1908 г. епископом Гродненским и Брестским Михаилом, были приняты 
единогласно на общем собрании членов братства 5 июня 1914 г. Соглас-
но предложению товарища председателя братского совета Н. И. Шелутин-
ского, была расширена сфера деятельности Софийский союза. Он должен 
был заботиться об учреждении касс взаимопомощи, кредитных или ссудно-
сберегательных товариществ, братских лавок. Были продлены полномочия 
братского совета. Теперь он избирался не на один год, а на три. Конкретизи-
ровался параграф, касавшийся избрания почетных членов братства. Теперь 
они избирались из числа лиц, оказавших содействие братской деятельно-
сти или значительными пожертвованиями, или личным участием, активной 
поддержкой братской работы [1, с. 333].     

Корректировку братского устава провели с целью достижения большей 
планомерности и последовательности в деятельности братства. Повлиял 
также имевшийся опыт братской работы. Так, 1 сентября 1908 г. Софийской 
церковно-общественной организацией была открыта касса взаимопомощи 
для оказания материальной поддержки особо нуждавшимся или испыты-
вавшим временные денежные затруднения православным ремесленникам, 
рабочим и работницам для приобретения рабочих инструментов или ма-
териалов. В 1912 г. было учреждено «Общество потребителей при Грод-
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ненском Софийском братстве» с целью предоставления своим членам не 
только различных предметов народного потребления и домашнего обихода 
по возможно дешевым или умеренным рыночным ценам, но и возможности 
делать сбережения из прибылей общества [2, с. 345–347]. Деятельность вы-
шеуказанных учреждений, организованных при братстве в начале XX в., 
не предусматривалась уставом 1908 г. Поэтому необходимо было внести 
изменения в учредительный документ Софийской церковно-общественной 
организации, что и было сделано 5 июня 1914 г. 

В начале второго десятилетия XX в. произошло изменение статуса Со-
фийского православного братства. После смерти в 1909 г. покровителя 
братской организации великого князя Михаила Николаевича Софийская 
церковно-общественная организация старалась попасть под покровитель-
ство императора Николая Александровича. Докладывая 26 августа 1911 г.  
в Царском селе императору о положения православной церкви в Гроднен-
ской епархии, епископ Гродненский и Брестский Михаил добился разре-
шения у Николая II о принятии Софийского братства под покровитель-
ство российского самодержца. Св. Синодом было составлено специальное 
постановление, представленное в ноябре обер-прокурором Св. Синода 
 В. К. Саблером (одновременно являвшимся почетным братчиком) импера-
тору Николаю II [3]. А 26 января 1912 г. российский самодержец принял под 
свое покровительство Гродненское Софийское братство [4]. Заметим, что 
обер-прокурор Св. Синода В. К. Саблер и епископ Гродненский и Брестский 
Михаил считали, что благоволение российского монарха распространялось 
не только на Гродненский братский союз, но и на все братства Гроднен-
ской епархии, для которых Софийская церковно-общественная организация 
считалась главной. Отсюда и правящий архиерей Гродненской епархии, 
и обер-прокурор Св. Синода призвали всех членов братских организаций 
Гродненщины к сплочение и единству. Примечательно, что цель единства 
понималась вышеперечисленными должностными лицами не одинаково. 
Если В. К. Саблер считал, что более крепкое единение необходимо, чтобы 
«оправдать доверие … государя, чтобы работать ему во славу и утешение», 
то епископ Михаил в солидарности видел способ решения более масштаб-
ных задач. Правящий архиерей Гродненской епархии призывал всех членов 
братств «ревностно трудиться на пользу церкви православной, на пользу 
Родины, на радость и утешение царю батюшке» [3; 5, с. 170]. 

Отличия в видении В. К. Саблером и епископом Михаилом стоявших 
перед братствами задач обуславливались, думается, недопониманием обер-
прокурором Св. Синода как светского лица специфики деятельности право-
славных братств. Предстоящие выборы в IV Государственную думу под-
толкнули В. К. Саблера акцентировать внимание на активность, носившую 
промонархический характер. Заметим, что позиция обер-прокурора Св. Си-
нода была небезосновательной. Гродненское Софийское братство в очеред-
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ной раз, начиная с 1911 г., активно включилось в думскую избирательную 
кампанию. 

В июне 1911 г. состоялось совещание представителей духовенства всех 
благочиний Гродненской епархии с членами братского совета. На совеща-
нии была намечена общая программа предвыборной деятельности. Сила-
ми, объеденными намерениями «защиты веры православной, преданности 
царю самодержавному и служению православно-русской идее», руководил 
существовавший при братском совете предвыборный комитет, состоявший 
из 8 человек [5, с. 178]. Предвыборный комитет, опираясь на православное 
духовенство и приходские братства Гродненщены, координировал деятель-
ность уездных предвыборных комитетов, организованных в августе 1911 г. 
по инициативе правящего архиерея. 

Предвыборный комитет составил программу, которая по своим полити-
ческим и экономическим положениям была близка к программе всероссий-
ского национального союза. Помимо этого, он составил и распространил 
среди жителей Гродненской епархии в количестве 30 000 экземпляров соот-
ветствующее воззвание.

11 января 1912 г. Софийское братство организовало объединенное со-
брание своих членов и национального союза русских землевладельцев 
Гродненской губернии. Собравшиеся лица с целью достижения успеха на 
выборах в IV Государственную думу единогласно постановили объединить-
ся и действовать сообща, выработали и приняли программу действий [6,  
с. 19]. А на созванном братством съезде представителей всех классов мест-
ного православного населения, состоявшемся 19–20 мая 1912 г. и приуро-
ченном к торжествам чествования местночтимой Коложской иконе Божией 
Матери, были устранены всякие поводы к разногласиям. Был предрешен 
вопрос о распределении депутатских мест между горожанами, духовен-
ством, землевладельцами и крестьянами [5, с. 180; 7, с. 176]. Также Софий-
ское братство настоятельно просило всех настоятелей церквей Гродненской 
епархии раздать своим прихожанам «Обращение предвыборного комите-
та», прилагаемое к № 16–17 «Гродненских епархиальных ведомостей» [8].  
В итоге от Гродненской губернии в IV Государственную думу было из-
брано 7 депутатов, которые являлись русским по национальности и право-
славными по вероисповеданию [10, с. 285–291]. Именно победа на выборах  
IV Государственной думы наглядно показывает, что Софийское православ-
ное братство не только декларативно, согласно уставу 1908 г., но и факти-
чески стало епархиальной организацией, сумевшей объединить не только 
православное духовенство и приходские братства, но все «православно-рус-
ское население» Гродненщины. Отметим попутно, что в 1911 г. Софийский 
братский союз сумел во время выборов гласных в Гродненскую городскую 
думу провести почти в два раза больше своих представителей, чем в пред-
шествовавшие годы [5, с. 181].   
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В рассматриваемый период на попечении Гродненского Софийского 
братства состояло пять начальных церковных учебных заведений: 

1) двухклассная церковно-приходская женская школа имени М. Н. Му-
равьева; 

2) одноклассная церковно-приходская мужская школа имени графа  
М. Н. Муравьева; 

3) Пригодичская одноклассная церковно-приходская школа; 
4) Чещевлянская одноклассная церковно-приходская школа; 
5) Гродненская женская воскресная школа. 
Не вмешиваясь в учебно-воспитательный процесс, Софийское брат-

ство оказывало школам, насколько позволяли средства и возможности, 
материальную помощь. Оно предоставляло помещения, нанимало прислу-
гу, заботилось об отоплении и освещении зданий, приобретало некоторые 
предметы, устраивало для учащихся рождественские елки с раздачей всем 
присутствовавшим детям лакомств, а наиболее нуждавшимся ученикам – 
полезных вещей (например, готовой одежды, материи для пошива рубашек, 
платьев). Средства для подарков собирались главным образом по подпис-
ным братским листкам. Заметим, что в организации елочных вечеров ак-
тивно помогали братству как учителя, так и учащиеся. Воспитанники пели 
детские песни, читали стихотворения.

Благодаря предоставлению помещений в братском доме мужская одно-
классная церковно-приходская школа имени графа М. Н. Муравьева была 
преобразована в 1913 г. в двухклассное начальное учебное заведение. В рас-
сматриваемый период была расширена также учебная программа двухкласс-
ной церковно-приходской женской школы имени М. Н. Муравьева. Учиты-
вая бедность родителей воспитанниц, в школе было введено преподавание 
французского и немецкого языков для подготовки девочек к поступлению  
в женскую гимназию. Расширился штат учительского персонала воскрес-
ной школы с 9 человек до 16. 

С целью укрепления у местного населения православной веры и ут-
верждения в нем благочестия Гродненское Софийское братство продолжало 
устраивать публичные чтения на религиозно-нравственные и историко-па-
триотические темы. Проводились чтения в зале братского дома осенью и 
зимой два раза в неделю: в четверг для учащихся и в воскресенье – для 
взрослых. При их организации использовался волшебный фонарь со свето-
выми картинками (диапроектор со слайдами). В перерывах хор учащихся 
псаломщицких курсов исполнял церковные песни. Посещало публичные 
чтения большое количество людей [2, с. 342–343; 5, с. 184]. 

В начале второго десятилетия XX в. Гродненское Софийское братство 
продолжало содержать библиотеку-читальню, где читателям предостав-
лялась возможность брать на дом книги церковного, исторического, бого-
словского и религиозно-нравственного содержания. В библиотеку регу-
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лярно выписывались периодические издания, например, «Епархиальные 
ведомости», «Окраины России», «Свет», «Виленский вестник». Библиотека 
пополнялась не только периодическими изданиями, но и новыми книгами. 
Читателями указанного просветительского учреждения были не только 
мужчины и женщины, но и дети.

Софийское братство участвовало в организации крестных ходов, пре-
жде всего к чудотворному образу Божией Матери «Коложская», а также  
в Красностокский монастырь, в г. Брест на место мученической кончины 
св. Афанасия, игумена Брестского, к другим святым места епархии. В то же 
время Софийский братский союз не только радушно встречал богомольцев, 
прибывших в г. Гродно к Коложской церкви из других населенных пунктов, 
но и предлагал им трапезу. Так, в 1913 г. трапеза была предоставлена около 
600 богомольцам в помещении казармы 101 Пермского полка [2, с. 343]. 
Участие местного населения в крестных ходах способствовало более тесно-
му сближению и сплочению не только братчиков, но и всех православных 
жителей Гродненщины. 

В рассматриваемый период Гродненское Софийское православное брат-
ство активно занималось строительной деятельностью. В 1911 г. братство 
провело капитальный ремонт братского дома и возвело над ним третий 
этаж. Накануне ремонта епископ Гродненский и Брестский Михаил пере-
дал в распоряжение братства 10 000 руб. на возведение при братском доме 
зала для братских чтений и бесед. А Гродненский епархиальный училищ-
ный совет не только сумел добиться у Св. Синода выделения 2000 руб. на 
размещение в планируемом зале мужской церковно-приходской школы,  
но и сам ассигновал 2500 руб. из сумм, находившихся в его распоряжении. 

Неоценимую помощь Софийской братской организации оказал инже-
нер-технолог П. Е. Добычин. Он бесплатно составил план и смету на над-
стройку и расширение дома, контролировал строительство, был советником 
при заключении контракта с подрядчиком. В братском отчете за 1911– 
1912 гг. отмечалось, что благодаря его «неустанной работе и знанию дела 
Братство могло довести до конца предпринятые работы, несмотря на те ос-
ложнения, которые пришлось преодолеть» [5, с. 173].

Хотя братство и заключило 27 февраля 1911 г. контракт с подрядчиком 
А. И. Курьяновичем со скидкой 17 % со сметных расчетов, в начале ре-
монтно-строительных работ обнаружились огромные повреждения второго 
этажа здания (например, сгнили все балки потолка). Пришлось также ка-
питально ремонтировать большинство помещений первого этажа, крайне 
запущенных и поврежденных сыростью. Также во многих местах пришлось 
заменить верхний ряд сгнивших или выкрошившихся кирпичей в наружных 
стенах здания, особенно в углах. Необходимость проведения капитального 
ремонта всего братского дома во время возведения третьего этажа вынуди-
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ла братство сделать значительный перерасход средств, предназначенных на 
ремонтно-строительные работы. 

В основном ремонтно-строительные работы в братском доме были за-
кончены к сентябрю 1911 г. А 12 октября 1911 г. состоялось торжествен-
ное освящение здания епископом Гродненским и Брестским Михаилом  
и епископом Белостокским Владимиром при участии соборного причта  
в присутствии большого количества братчиков и представителей военных  
и гражданских учреждений. В том же месяце в надстроенном третьем этаже 
стали проводиться занятия в мужской церковно-приходской школе имени 
графа М. Н. Муравьева. 

Окончательно все ремонтно-строительные работы по братскому дому 
были завершены в 1912 г. С этого времени в зале братского дома стали соби-
раться общие братские собрания и проводиться заседания совета братства, 
дважды в неделю осенью и зимой устраивались чтения, на святках органи-
зовывалась елка для учащихся братских школ. В братском доме размести-
лись бесплатная библиотека-читальня и квартира для учителя [5, с. 175]. 

Одновременно проводилось строительство каменного дома Дамского 
кружка, существовавшего при братстве, под приют старух на земле, бес-
платно отведенной в количестве 500 квадратных сажень городским обще-
ственным управлением по инициативе и ходатайству Софийской братской 
организации. План и смету составил П. Е. Добычин. Он же руководил 
всеми строительными работами. 2 марта 1911 г. был заключен контракт  
с А. И. Курьяновичем. Впоследствии за дополнительные средства в чердач-
ном пространстве указанного здания были устроены две обширные комна-
ты, предназначенные под детский приют, и помещение для православной 
прислуги, лишившейся работы. Освящение епископом Михаилом дома 
Дамского кружка состоялось 3 мая 1912 г. На чине освящения присутство-
вали члены Дамского кружка, братчики [5, с. 175]. 

В целом строительные работы обошлись Дамскому кружку в 4467 руб. 
13 коп., Софийскому братству – в 30 020 руб. 8 коп. Для изыскания средств 
братство вынуждено было заложить в Виленском Земельном банке при-
надлежавшие ему процентные бумаги, а также братский дом. Но, несмотря 
на возникшую большую задолженность, Гродненское Софийское братство 
считало строительные работы крайне необходимыми и своевременными  
и рассчитывало на благоприятное разрешение всех экономических трудно-
стей благодаря поддержке и справедливой оценке братской деятельности со 
стороны православного населения Гродненщины.  

Таким образом, с целью достижения большей планомерности и по-
следовательности в деятельности Гродненским Софийским православным 
братством в 1914 г. был изменен братский устав. Добившись покровитель-
ства императора Российской империи, указанный братский союз в начале 
второго десятилетия XX в. фактически стал епархиальной церковно-обще-
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ственной организацией, объединившей православное духовенство, приход-
ские православные братства Гродненщины.

В рассматриваемый период Софийское православное братство стало 
объединяющим и руководящим центром консервативно-монархических 
сил Гродненщины во время выборов в IV Государственную думу. Оказы-
вая материальную помощь и попечительскую заботу братским церковным 
школам, указанная церковно-общественная организация проводила религи-
озно-просветительскую работу: устраивала публичные чтения на религиоз-
но-нравственную и историко-патриотическую тематику, содержала библио-
теку-читальню, участвовала в проведении крестных ходов.

Не располагая огромными средствами, Софийское православное брат-
ство с целью создания более благоприятных условия для проведения куль-
турно- и религиозно-просветительских мероприятий возвело третий этаж  
в братском доме, построило каменное здание для Дамского кружка. В целом 
вся культурно-просветительская деятельность Софийского братства была 
направлена на укрепление позиций Православной церкви и развитие рус-
ской культуры на Гродненщине.
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА  
РЕЙХСЛЯЙТЕРА РОЗЕНБЕРГА В БЕЛАРУСИ (1941–1944 ГГ.)
PERSONNEL POLICY OF THE REICHSLEITER ROSENBERG 
TASKFORCE IN BELARUS (1941–1944)

В статье проанализирована кадровая политика Оперативного штаба рейхсляйте-
ра Розенберга на примере структурных подразделений, действовавших на территории 
Беларуси в 1941–1944 гг. Охарактеризован личный состав штаба, выделены категории 
сотрудников в зависимости от их обязанностей и оплаты труда. Рассмотрена проблема 
привлечения местных специалистов на территории Беларуси для выполнения работ по 
поручению и в интересах штаба. 

Ключевые слова: оперативный штаб рейхсляйтера Розенберга; кадровая политика; 
Великая Отечественная война; Беларусь; нацистская оккупация.

This article examines the personnel policy of the Reichsleiter Rosenberg's Taskforce 
using the example of the structural units operating in Belarus in 1941-1944. The staff of the 
headquarters is characterized, the categories of employees are distinguished depending on their 
duties and remuneration. The problem of attracting local specialists on the territory of Belarus 
to carry out work on behalf of and in the interests of the headquarters was considered.

Keywords: reichsleiter Rosenberg Taskforce; Personnel Policy; The Great Patriotic War; 
Belarus; Nazi occupation.

В отечественной историографии вопросам нацистской оккупации  
в годы Великой Отечественной войны традиционно уделяется значительное 
внимание. Вместе с тем в последние десятилетия наблюдается стремление 
к углубленному изучению более узких проблем и аспектов оккупационной 
политики, без которых невозможна ее полноценная историческая рекон-
струкция. Одним из таких аспектов, на наш взгляд, является деятельность 


