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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПРАВОСЛАВНОЙ 
ЦЕРКВИ И НЕПРАВОСЛАВНЫХ 
ХРИСТИАНСКИХ КОНФЕССИЙ 

НА БЕЛОРУССКИХ ЗЕМЛЯХ 
В КОНЦЕ XIX -  НАЧАЛЕ XX СТОЛЕТИЙ

Аннотация. В статье анализируются взаимоотношения 
православной церкви и неправославных христианских конфес
сий на белорусских землях в конце XIX -  начале XX вв. Дан
ные взаимоотношения в указанное время складывались не
просто. Если в православно-католическом диалоге иногда 
проявлялись противоречия, вызываемые влиянием главным 
образом личностного фактора, то диалог православия и про
тестантизма в силу малочисленности представителей последне
го, в основном, проходил более умеренно.

Summary. The article analyzes the relationship between the 
Orthodox Church and the non-Orthodox Christian denominations 
in the Belarusian lands in the late XIX -  early XX centuries. These 
relations at an appointed time were not easy. If the Orthodox- 
Catholic dialogue sometimes manifested contradictions caused 
mainly by influence of personal factors, the Orthodoxy and 
Protestantism dialogue due to the small number of representatives 
of the latter mostly held more moderately.

Религия всегда занимала заметное место в жизни бе
лорусов. Не утратила она своей значимости и на рубеже 
XIX-XX веков. Специфика конфессиональной ситуации в 
Беларуси на протяжении многих веков определяется по
очерёдным доминированием католицизма и православия 
Другие религии также оставили заметный след в истории 
Беларуси. Изучение же вопроса взаимоотношений между 
верующими христианских конфессий позволит более пра
вильно осмыслить и понять религиозные процессы совре
менности.

В целом взаимоотношения между основными христи
анскими конфессиями на белорусских землях конца XIX -  
начала XX стст. -  православием и католицизмом, склады
вались непросто. Помимо различий в области догматики и 
культа сказывалось и негласное соперничество за влия
ние на местное население, которое, в свою очередь, до
полнялось противоречиями политического характера. Пра
вославная церковь активно выступала за тесную интегра
цию Северо-Западного края в общеимперский организм. 
Римско-католический костел, наоборот, стремился содей
ствовать сохранению и, по мере возможности, укреплению 
в крае идеи былого могущества Речи Посполитой. Ситуа
ция усугублялась еще и тем, что в сознании населения 
прочно закрепилось отождествление вероисповедной при
надлежности с национальной: православный -  русский, 
католик -  поляк. Власти Российской империи путем предо
ставления различных льгот и привилегий православию и 
ограничения деятельности римо-католицизма также оказы
вали влияние на характер взаимоотношений между церко
вью и костелом, тем самым вольно или невольно способ
ствуя сохранению определенной напряженности между 
ними.

Противоречия на конфессиональной почве зачастую 
возникали именно в повседневной жизни белорусов.

Так, 9 июня 1895 г. начальник Гродненского губернского 
жандармского управления сообщал губернатору о том, что 
23 апреля ксендз Наревского костела Вельского уезда Са- 
росек отказывает в исповеди женщинам-католичкам, состо
ящим в браке с православными [1, л. 22-22 об.]. В ходе 
проведенного властями расследования по данному делу 
действия римско-католического священника Саросека были 
признаны противоправными. В итоге ксендз был отстра
нен от занимаемой должности и помещен «для исправле
ния» на три года в Гродненский францисканский монас
тырь [2, л. 46, 51].

22 апреля 1896 г. гродненский губернатор информиро
вал виленского генерал-губернатора о «неуважительном от
ношении к поавославмю» настоятеля Мстибовского костела

Волковысского уезда Рымкевича, выразившегося в следую
щем поступке священника: после смерти жителя местечка 
Мстибова И. Тулповского, его сын «не имея в своем доме 
креста, взял такой у соседа-католика, а затем возвратил его 
владельцу». Ксендз Рымкевич сказал католику, что крест, 
«находившийся при православном покойнике, осквернен» и 
вновь следует освятить в костеле [3, л .13 об.-14].

По данным гродненского уездного исправника ксендз 
А. Долинкевмч на протяжении 1896 г. воздействовал на при
хожан Лунненской волости Гродненского уезда «путем вну
шения превосходства католической веры над православ
ной», а крестьянина-католика деревни Стрельцы И. Шуме- 
ля за женитьбу на православной данный ксендз обозвал 
«собакой» и запретил католикам присутствовать на его 
свадьбе [4, л. 1-2]. По распоряжению властей ксендз 
А. Долинкевич был переведён в Юхновецкий приход Бело- 
стокского уезда [5, л. 21—21 об.].

Столкновение российских и польских интересов, в кото
ром концепции «большого русского народа» (великорусы- 
малорусы-белорусы) противостояла почти зеркальная 
польская конструкция (поляки-литвины-русины), а польским 
соответствием западных губерний служили восточные кре- 
сы, в конце XIX-начале XX столетий переплеталось с борь
бой между православием и католицизмом за сферы влия
ния на белорусских землях. Составной частью этой борь
бы являлись конфликты между католическим и православ
ном клиром, распространявшиеся и на простых верующих. 
Иногда католическое население переносило свои обиды 
за религиозные ограничения со стороны властей на право
славных [6, с. 94].

Между православным священником и католическим 
ксендзом «иногда можно было наблюдать добрососедские 
отношения», от чего выигрывали обе паствы -  и православ
ная, и католическая, поскольку «при мире пастырей устра
нялись разные несогласия и между их пасомыми» [7, 
с. 388]. Однако такие отношения между католическим и пра
вославным духовенством являлись исключением. Обычно 
они с недоверием относились друг к другу. Суть вопроса 
заключалась в том, что взаимоотношения между правосла
вием и католицизмом чаще всего строились на идее соб
ственного вероисповедного превосходства [8, с. 12].

Взаимоотношения же лютеран и кальвинистов «с влас
тями и православной церковью были достаточно доброже
лательными. И если открыто царские власти больших пре
пятствий не делали, но, тем не менее, по возможности, 
стремились сдерживать рост численности верующих и куль
товых учреждений» [9, с. 58]. Так, в 1895 г. администраци
ей было отклонено ходатайство церковного совета Двинс
кого евангелическо-лютеранского прихода о разрешении 
строительства церкви «на 300 человек». Причиной послу
жило опасение епископа Полоцкого и Витебского Влади
мира, что устройство новой кирхи «может отозваться вред
ными последствиями для православных жителей недавно 
образованного прихода» [10, л. 8, 14об ].

Не была удовлетворена просьба лютеран о разреше
нии установки колокола на кладбище в имении Шкильбаны 
Люцинского уезда Витебской губернии [11, л. 1—1 об., 4 -  
4об,- 5, боб ].

В Стружано-Стернянском приходе лютеранам была раз
решена установка колокола. Вопрос здесь был решён по
ложительно ввиду того, что ближайшая кирха находилась 
на почтительном, 50-верстном расстоянии [12, л. 7-7об.].

В 1897 г. виленским генерал-губернатором П.В. Оржевс- 
ким была уважена просьба Курляндской евангелическо-лю- 
теранской консистории о разрешении постройки в селении 
Михайлово Белостокского уезда Гродненской губернии «на 
средства прихожан» новой церкви вместо «пришедшего в 
ветхость молитвенного дома» [13, л. 1-1 об ]. Разрешение 
было дано на возведение церкви только «в тех размерах и в 
том виде», какие имел молитвенный дом [14. л. 11—11об.].

Таким образом, на основании вышеизложенного мате
риала следует констатировать тот факт, что конфессиональ
ный антагонизм между православными и католиками бе
лорусских земель в рассматриваемый период времени дей
ствительно существовал. При этом документы свидетель
ствуют об активной антипраэославной агитации со сторо-
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ны римско-католического духовенства. Случаи же антика- 
толической агитации со стороны православного клира до
кументально не фиксировались, поскольку позиции право
славия, как господствующей s государстве религии, охра
нялись законом. Принимая во внимание немногочислен
ность последователей протестантизма на белорусских зем
лях и их достаточно лояльное отношение к православию и 
властям, последние не чинили им особых препятствий, но 
по мере необходимости все же сдерживали рост потенци
ала верующих и духовенства течений данного религиозно
го направления.
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