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БРЕСТСКИЙ СВЯТО-НИКОЛАЕВСКИЙ ПРИХОД В 1920-х- 1930-х гг.

Восович С.М.
УО «Брестский государственный технический университет»

После советско-польской войны 1919-1920 гг. постепенно налаживалась жизнь в ново
образованной Речи Посполитбй. Так как в границах Польского государства проживало 
большое количество православного населения, то для духовного окормления их была 
образована Варшавская епархия.

Постепенно восстанавливалась православная жизнь и в г. Бресте. Вначале Бресткий 
повет входил в состав Гродненской епархии, а с сентября 1922 г. -  в Полесскую епархию, 
с центром в г. Пинске. В возрождении православия в рассматриваемый период большая 
заслуга принадлежала священно-и церковнослужителям, часть из которых вернулась из 
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Советской России. Среди них был и иерей Константин Иоаннович Зноско -  один из та
лантливых церковных писателей своего времени. До его назначения настоятелем брат
ской церкви руководили Брестским Свято-Николавским приходом схи-иеромонах Феофил 
и священник Леонид Львович Ромеснский.

Схи-иеромонах Феофил возглавлял причт братского храма в 1920 г. Родился Феодор Не- 
стерук (мирское имя схи-иеромонаха Феофила до принятия монашества) в крестьянской се
мье в с. Семёнове Островского уезда Волынской губернии. Образование имел домашнее. 
26 ноября 1890 г. был пострижен в монашество в Крестовой церкви Холмского архиерейско
го дома. 4 ноября 1890 г. был рукоположен в иеродиакона. 31 января 1892 г. перемещён в 
Варшавский архиерейский дом, а 29 июня 1893 г. рукоположен в иеромонаха.

С 1907 г. деятельность иеромонаха Феофила связана с Брестчиной. 3 августа того же 
года он назначается членом строительного комитета по постройке храма-скита, располо
женного на Белом озере. За плодотворную деятельность на данном поприще 21 марта 
1909 г. ему было преподано архиерейское благословение с выдачей грамоты за «само
отверженные» труды по устройству скита [1, л. 9]. Тогда же иеромонах Феофил был на
значен заведующим скитом. Руководил обителью до 29 июля 1913 г. В октябре 1913 г. 
был перемещен в Старо-Голутвин монастырь, где 25 марта 1914 г. был пострижен в схи
му и определен братским духовником. 2 июня 1915 г. схи-иеромонаха Феофила команди
ровали в штаб 63-ой бригады государственного ополчения.

22 июня 1921 г. настоятелем Свято-Николаевской братской церкви стал священник Ле
онид Львович Ромеснский. Отец Леонид окончил полный курс обучения в Литовской ду
ховной семинарии 21 июня 1877 г. 1 января 1879 г. был определен надзирателем Жиро- 
вичского духовного училища, а 8 марта 1880 г. -  рукоположен священником к приходской 
Лыщицкой церкви архиепископом Александром. Отец Леонид работал также и законоучи
телем ряда народных училищ: с 10 января 1881 г. Остромечевского, с 15 января 1904 г. 
Морозовского и с 1909 г. Лышицкого [2; 41 об.].

19 июня 1922 г. указом епископа Гродненского Владимира (Тихоницкого) настоятелем 
Свято-Николаевского братского храма был назначен протоиерей Константин Зноско. Ро
дился Константин Иоаннович 1 апреля 1865 г. в местечке Острина (в 50 км. к востоку от г. 
Гродно) Лидского уезда Виленской губернии в семье диакона местной церкви. После ус
пешного окончания Литовской духовной семинарии 17 октября 1887 г. резолюцией архи
епископа Литовского и Виленского Алексия был назначен псаломщиком Пречистенской 
церкви г. Вильно. А в следующем году (23 апреля) его рукоположили во священника и на
значили настоятелем Городокской церкви Виленского уезда. Вскоре отец Константин был 
привлечен к преподавательской работе. 27 июня 1888 г. он был назначен законоучителем ме
стного народного училища. С 27 января 1890 г. согласно предложению Виленской Дирекции 
народных училищ за № 743 отец Константин стал преподавать пение в Городокском началь
ном учебном заведении. В конце того же года был назначен Литовским епархиальным учи
лищным советом законоучителем и учителем Дровогнянской церковно-приходской школы. 
Следует отметить, что отец Константин успешно выполнял функции наставника. Так, 12 авгу
ста 1889 г. он получил от Училищного совета Виленской Дирекции народных училищ благо
дарность «за плодотворную деятельность в деле народного образования» [3, л. 9]. Но работа 
учителем требовала много времени и постоянно отвлекала от пастырских обязанностей. По
этому 19 ноября 1896 г. отец Константин был уволен по собственному желанию из Дро
вогнянской церковной школы с оставлением в должности законоучителя.
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В 1901 г. отец Константин связывает свою судьбу с новой Гродненской епархией, с 
Брестчиной. 17 октября 1901 г, резолюцией епископа Гродненского и Брестского Иоакима 
он был переведён к Великоритской церкви Брестского уезда. Тогда же он определяется и 
законоучителем в Великоритское народное училище. Но вскоре резолюцией правящего 
архиерея отец Константин назначается «бесприходным» наблюдателем церковных школ 
Кобринского уезда с отчислением от священнического места, а 2 ноября 1904 г. журналь
ным постановлением Гродненского епархиального училищного совета за № 3798 -  пред
седателем Кобринского уездного отделения данной организации. Недолго работал отец 
Константин в новой должности. 16 марта 1907 г. епископ Гродненский и Брестский Миха
ил перемещает его на место священника в Брестский братский Свято-Николаевский 
храм. Учитывая огромный педагогический опыт отца Константина, его привлекают к пре
подаванию Закона Божьего в различных местных учебных заведениях: 1 октября 1907 г. 
его назначают законоучителем второго Брестского приходского училища, 16 февраля 
1908 г. -  первого Брестского приходского училища, 21 сентября 1911 г. -  Брестской част
ной женской гимназии М.Н. Гришковой (к этому времени он был уволен по собственному 
желанию от соответствующей должности во втором приходском училище), 9 марта 1915 г. 
-  Брестского высшего женского начального училища.

Первая мировая война заставила многих брестчан в 1915 г. покинуть родной город. В 
числе беженцев оказалась и семья священника Константина Зноско, которая переехала в 
г. Елец Орловской губернии. На новом месте жительства отец Константин продолжал 
своё пастырское служение, исполняя обязанности священника в с. Покровское Елецкого 
уезда (с 15 сентября 1915 г.) и законоучителя эвакуированной Пинской женской гимназии 
(с 30 ноября 1915 г.). Однако вскоре отец Константин ушел на фронт вслед за старшим 
сыном Сергием, где 18 марта 1916 г. был назначен главным священником армий юго- 
западного фронта военным священником в 8 Финляндский стрелковый полк. Во время 
боевых действий в Галиции в 1915 г. отец Константин был контужен около деревни Коню
хи. За проявленное мужество в период войны командование неоднократно награждало 
священника Константина Зноско. В его послужном списке значились как церковные на
грады (28 марта 1916 г. он был награжден наперсным крестом; 19 сентября 1917 г. -  са
ном протоиерея, 3 апреля 1918 г. -  палицею), так и государственные: орден св. Анны 3-ей 
степени (9 января 1916 г.); орден св. Анны 2-ой степени с мечами (15 августа 1916 г.); ор
ден св. Владимира 4-ой степени с мечами (8 марта 1917 г.); золотой наперсный крест на 
георгиевской ленте (23 сентября 1818 г.). Отец Константин своими душевными качества
ми снискал у солдат огромную любовь и уважение. Поэтому 25 марта 1917 г. его избрали 
депутатом и секретарем полкового комитета, а 11 января 1918 г. на общем собрании 
солдат назначили полковым казначеем. На новой общественной должности отец Кон
стантин пробыл недолго. 11 мая 1918 г. он вынужден был уволиться из полка и вернуться 
к своей семье в г. Елец. Здесь распоряжением епископа Орловского Серафима (Остро
умова) он был назначен временно исполнять обязанности священника в с. Тельчино 
Елецкого уезда. Испытывая постоянные притеснения со стороны большевиков, опасаясь 
за жизнь своих родных, переехал в Польшу, где «с первых дней служения в братской 
церкви отец Константин стал трудиться над восстановлением разрушенного войной цер
ковного хозяйства, ввел практику чтения по воскресным дням акафистов со всенародным 
пением, что послужило условием многолюдного посещения богослужений. После смерти 
матушки он старался часто служить Божественную Литургию» [4, с. 39]. В 1933 г. его за-:
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ботами была построена металлическая ограда вокруг Свято-Николаевского храма. Не ос
тавлял указанный священник и преподавательской работы, являясь учителем Закона 
Божьего в местной русской гимназии. В 1925 г. отец Константин был назначен законоучи
телем польской общеобразовательной школы № 6 г. Бреста [5, л. 151 об.]

В 1929-1933 гг. отец Константин активно занимается литературной деятельностью. В 
указанный период он издал целый ряд историко-богословских и агиографических трудов:

1) Житие и страдания святого преподобномученика Афанасия, игумена Брестского. -  
Варшава: Варшавская синодальная типография, 1931.

2) Римская неправда о главе Вселенской Церкви: Разбор католического учения о пап
ском примате в связи с книгой И.А. Забужского «Православие и Католичество». -  Варша
ва: Варшавская синодальная типография, 1932.

3) Виленская Островоротная или Остробрамская Чудотворная Икона Божией Матери. 
Исторический очерк ее происхождения и захват униатами и католиками. -  Варшава: Вар
шавская синодальная типография, 1932.

4) Житие и страдания святых Виленских мучеников Антония, Иоанна и Евстафия. -  
Варшава: Варшавская синодальная типография, 1932.

5) Житие Преподобного Иова, Игумена и чудотворца Почаевского (1550-1651). -  Вар
шава: Варшавская синодальная типография, 1932.

6) Латинизация православного богослужения в Униатской Церкви. -  Варшава: Варшав
ская синодальная типография, 1932.

7) Исторический очерк церковной унии: её происхождение и характер. -  Варшава: 
Варшавская синодальная типография, 1933 (2-е издание. -  М., 1993).

8) Князь Константин Константинович Острожский и его деятельность в пользу Право
славия. -  Варшава: Варшавская синодальная типография, 1933 [6].

По мнению иеродиакона Василия (Костюка), отец Константин Зноско был «пожалуй, 
самым известным агиографом Польши в то время» [7, с. 52]. Также отцом Константином 
был написан «Акафист святому преподобному мученику Афанасию, игумену Брестскому» 
(Варшава, 1929).

В 1938 г. священника Константина Зноско на посту настоятеля Свято-Николаевской 
церкви сменил его сын Митрофан, будущий епископ Бостонский. Родился Митрофан Кон
стантинович 4/17 августа 1909 г. в г. Брест-Литовск. Начальное образование получил в 
Брестской русской гимназии. Окончив в 1930 г. гимназию, поступил на богословский фа
культет Варшавского университета. Вскоре перевелся на богословский факультет Белго
родского университета, в качестве личного стипендиата сербского патриарха Варнавы. 
Окончив Белгородский университет в 1934 г., вернулся в Польшу, где, сдав соответст
вующие экзамены и удовлетворив все требования богословского факультета Варшавско
го университета, был удостоен степени магистра богословия. 1 сентября 1935 г. был ру
коположен в диакона в г. Пинске, а 12/25 июня 1936 г. архиепископ Пинский и Полесский 
Александр рукоположил его в сан иерея. В 1835-1936 гг. отец Митрофан работал законо
учителем в русской гимназии г. Бреста, а в 1936-1938 гг. служил на приходе при Успен
ском храме в селе Омеленец (сейчас эта деревня находится в Каменецком районе Бре
стской области). В 1938 г. иерей Митрофан был направлен в г. Брест настоятелем [8].

Таким образом, в 1921-1939 гг. настоятелями братского храма было 4 священника 
[Табл. 1].
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Таблица 1 -  Настоятели Свято-Николаевской братской церкви в 1920-1938 г г
Год Причт
1920 настоятель схи-иеромонах Феофил

1921 (с 22 июня) настоятель Леонид Львович Ромеснский
1922-1933 настоятель Константин Иоаннович Зноско

1938 Настоятель Митрофан Константинович Зноско

Помогали священникам псаломщики. В 1920-1933 гг. псаломщиком при Свято- 
Николаевском храме был Василий Максимович Петрович, уроженец поселка Пищаце Бельско
го уезда Седлецкой губернии (родился 20 апреля 1879 г.). В 1904-1905 гг В.М. Петрович обу
чался в школе причетников при Яблочинском Свято-Онуфриевском монастыре. После оконча
ния указанной школы 15 февраля 1906 г. был назначен архиепископом Холмским и Люблин
ским Евлогием временно исполнять обязанности псаломщика к Добрыньской Свято-Успенской 
церкви Бельского уезда Холмской епархии. А вскоре, примерно через год, 21 марта 1907 г. 
был утвержден в данной должности. С 1 сентября 1912 г. В.М. Петрович был привлечен к пре
подаванию пения в Добрыньском начальном училище.

После эвакуации в Тамбовскую губернию Борисоглебским уездным правлением помощи 
беженцам был назначен председателем по устройству беженцев с. Уварово и других ближай
ших сельских населенных пунктов. Организуя благотворительность среди местного населе
ния, В.М. Петрович не оставлял церковной службы. 15 апреля 1916 г. он был назначен еписко
пом Тамбовским и Шацким Зиновием псаломщиком в с. Уварово при Свято-Михайловской 
церкви, а 1 октября 1917 г. -  учителем Закона Божьего в трёх открывшихся беженских мест
ных начальных школах. Помимо этого, Холмская духовная консистория 1 января 1917 г. на
значала В.М. Петровича «организатором холмичей-беженцев по Борисоглебскому уезду Там
бовской губернии» [2, л. 42 об.].

В годы гражданской войны В.М. Петрович вернулся на Родину. 1 августа 1919 г, он стал 
временно исполнять обязанности псаломщика при Кобыляно-Горбовской церкви Бельского 
уезда Холмской епархии. А 25 июня 1920 г. причт Свято-Николаевского храма г. Бреста при
гласил его к несению обязанностей псаломщика при указанной церкви. 13 ноября 1929 г. 
В.М. Петрович был назначен законоучителем польской общеобразовательной школы № 9 
[5, л. 152 об.].

Заботясь о правильной постановке церковного пения, В.М. Петрович регулярно прослуши
вал церковно-певческие курсы, которые проводились в г. Бресте (с 10 июня по 20 июня 1925 г„ 
с 1 по 15 июня 1926 г., в 1927,1928 и 1929 гг.) [9, л. 15 об.; 10, л. 16 об.; 11, л. 35 об.].

Церковным старостой Свято-Николаевского храма был избран 10 апреля 1919 г. Василий 
Доминикович Лицкевич, 1866 г. рождения. Его ближайшим преемником был с 1929 г. по 1933 г. 
Георгий Николаевич Александровский (имена старост с 1934 г. нам не известны).

Причт Свято-Николаевской церкви не получал до 1928 г. жалованья. Поэтому священ
но- и церковнослужители жили в основном на пожертвования своих прихожан. Следует 
отметить, что поступления от'совершения церковных богослужений, продажи церковных 
предметов, треб, кружечных доходов были непостоянными [табл. 2].

С 1928 г. причт братской церкви стал получать казённое жалованье: протоиерей Кон
стантин Зноско -  по 55 злотых в месяц, а псаломщик В.М. Петрович -  по 15 злотых [14. л. 
23 об., 24 об.; ]. С 1930 г. настоятель получал 660 злотых в год, а псаломщик -  180 зло
тых [11, л. 29 об.].
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Таблица 2 1 -  Размер кр)дкечных доходов Свято-Николаевской церкви в 1924-1933 гг
Год Размер кружечных доходов (в злотых)
1924 2034
1925 1800
1926 1275
1927 1750
1928 1547
1929 1755 '
1930 1860
1931 1918
1932 1500
1933 2176,97

На земле братской церкви до 1929 г. имелось 6 построек [3, л. 8 об.].
1) Каменная пятиглавая Свято-Николаевская церковь, построенная в 1906 г., главным 

образом на средства одноименного братства (Святейший Синод выделил на строитель
ство только 25000 руб. из 82000 руб, необходимых для возведения храма).

2) Каменная часовня, воздвигнутая на средства братства в 1904 г.
3) Двухэтажный кирпичный дом, построенный в 1899 г ,  в котором помещалась русская 

гимназия (до недавнего времени это здание -  по ул. Куйбышева, 11 -  использовалось 
под вечернюю школу).

4) Деревянный дом, который был специально построен на братские средства в 1910 г. 
В нем до 1915 г. помещался детский приют. В 1922 г. в указанном здании размещались на
стоятель церкви, регент братского хора, 2 класса и библиотека гимназии, а также 3 частные 
семьи. В 1923 г. в данном доме размещались, кроме настоятеля церкви, регента братско
го хора и 3 частных лиц, товарищество «Просвіта», один класс и библиотека гимназии 
[18, л. 9]. В 1924 г. -  только настоятель церкви и частные лица; некоторые классы гимна
зии перевели в здание бывшей церкви.

5) Деревянное здание, в котором с 1895 г. по 1906 г. помещалась бывшая братская церковь;
6) Деревянная сторожка, построенная на церковные средства в 1909 г ,  с сараем. В 

церковной сторожке с начала 20-х гг. XX в. помещался псаломщик.
Пахотной земли при церкви не имелось.
Священнослужители постоянно заботились о благоустройстве храма и зданий, при

надлежавших причту. В 1927, 1930, 1931 гг. был проведен капитальный ремонт Свято- 
Николаевской церкви, а в 1924 г. -  деревянного здания бывшей церкви [5, л. 147 об.; 11, 
л. 29 об.; 12, л. 2 об.; 15, л. 27 об.].

Летом 1929 г. причт Свято-Николаевской церкви бесплатно предоставил участок земли 
возле храма для возведения второго учебного корпуса русской гимназии. Это спасло 
данное учебное заведение от закрытия, так как польское правительство в лице руково
дства школьного округа потребовало к началу 1929/1930 учебного года построить новое 
здание вследствие недостатка школьных помещений и переполнения классов в гимназии. 
В течение летних каникул Русское благотворительное общество и православное населе
ние г. Бреста сумело на церковной земле построить новый деревянный учебный корпус. 
В итоге, русская гимназия не только была спасена, но и стала работать в новых, более 
благоприятных условиях [19, с. 64].

1 Таблица составлена автором по да нн ы м  ГАБО. -  Ф он д  2059. - О п .  4. -  Д . 1 г. -  Л . 1 об.; Там же. - Д .  2 . - Л .  24 об.; Там же. -  
Д. 2 а. -  Л . 9 об.; Там же. - Д .  3 . - Л .  18 об.; Там ж е . - Д .  4 . - Л .  19 об.; Т ам  же. - Д .  4 б. -  Л. 147 об.; Т ам  же. - Д .  4 в. -  Л. 29 
об.; Там же. -  Д. 4 г. -  Л . 27 об.; Там же. -  Д . 4 д . -  Л. 23 об.; Там же. -  Д . 4  е. -  Л . 23 об.
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Помощь русской тмназии имела огромнейшее значение, так как она являлась «маленьким 
бастионом русской культуры» в Польше [19, с. 64]. Существование русской гимназии сдержи
вало полонизацию православного населения г. Бреста. Значение указанного учебного заведе
ния со временем значительно возросло, так как польское правительство постепенно ликвиди
ровало почти все русские гимназии на восточных окраинах государства. Если в 1920 г. на тер
ритории четырех воеводств: Виленского, Новогрудского, Полесского, Волынского и части Бе- 
лостокского существовало 19 русских гимназий, то в 1938 г. во всей Польше осталось только 4 
(эмигрантская гимназия в Варшаве, гимназии в Вильно, Ровно и в Бресте).

К приходу братской церкви принадлежала Граевская слободка и привокзальная часть 
г. Бреста по улицу 3 мая, то есть примерно 1/4 часть города. Деревень в приходе не име
лось [3, л. 13]. Но в 1920 г. к братскому Свято-Николаевскому приходу временно относи
лись прихожане Черневского (730 мужчин и 770 женщин) и Косичского (390 мужчин и 360 
женщин) приходов [2, л. 42 об.]. Данные о количестве прихожан стали приводиться более 
точные лишь с середины 1920-х гг. [табл. 3] В 1922 г. настоятель Свято-Николаевской 
церкви Константин Зноско в клировой ведомости писал: «Точных сведений о количестве 
прихожан не имеется, но, судя по количеству лиц, посещающих церковь и выполняющих 
в ней духовные требы, таковых не менее 3000 душ обоего пола» [3, л. 13].
Таблица З2 -  Количество прихожан Свято-Николаевской братской церкви в 1923-1933 гг.

Год Количество прихожан
Мужчин I Женщин

1923 3002
1924 1827 1790
1925 1891 1854
1926 1748 1732
1927 1554 1440
1928 1354 1240
1929 988 1341
1930 884 1001
1931 968 1002
1932 904 1063

Прихожане братской церкви помогали причту содержать храм в благолепном виде, оказы
вали помощь Брестской русской гимназии, находившейся при Свято-Николаевской церкви.

Таким образом, после русско-польской войны 1919-1920 гг. Свято-Николаевский при
ход был не только восстановлен, но и оказал огромнейшее влияние на сохранение в 
г. Бресте православной веры и русской культуры. Благодаря деятельности русской гим
назии, размещавшейся в зданиях Свято-Николаевской церкви, сдерживалась полониза
ция местного населения и тем самым создавались объективные условия для сохранения 
национальной культуры.
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МАЛОРИТСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ В ПЕРИОД ВХОЖДЕНИЯ В СОСТАВ II РЕЧИ 
ПОСПОЛИТОЙ (1920-1939 гг.)

Галимова Н.П., Лавреенко Л.В.
УО «Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина»

Во время Первой мировой войны (1914-1918 гг.) часть православного населения Севе
ро-Западного края переселилась в Россию. Храмы закрывались. На оккупированной нем
цами территории оставалось не более десятка священнослужителей. С 1918 г. начинает
ся возвращение жителей данных территорий. В ноябре 1918 г. немцы начали выводить 
войска из Беларуси. 1 января 1919 г. большевики объявили в Смоленске об учреждении 
Белорусской Советской Социалистической Республики. Территория республики пред
ставляла собой 6 уездов бывшей Минской губернии (Бобруйский, Борисовский, Игумен
ский, Мозырский, части Минского и Слуцкого).

После окончания советско-польской войны 1919-1920 гг. Беларусь была разделена на 
две части: Западную и Восточную. По Рижскому мирному договору от 18 марта 1921 г. в 
состав Польского государства вошли Западные Украина и Беларусь и значительная часть 
современной Литвы. Польша обязалась предоставить лицам русской, украинской и бело-
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