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Аннотация. В статье анализируется влияние модернизационных 
процессов на положение православной церкви и римско-католического 
костёла на белорусских землях в конце XIX -  начале XX ст. В данный 
период времени православная церковь была интегрирована в систему 
государственного аппарата. Вместе с тем духовенство, осознавая не- 
каноничность такой ситуации, активно выступало за предоставление 
церкви автономии для решения своих внутренних вопросов. Деятель
ность римско-католического костёла была направлена на сохранение, 
и по мере возможности, упрочение своего положения на белорусских 
землях.
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Summary. The article analyzes the impact of modernization processes 
on the status of the Orthodox Church and Roman Catholic Church on 
Belarusian lands in the late 19th and early 20th centuries. During this period 
of time the Orthodox Church was integrated into the system of the state 
apparatus. At the same time, the clergy, realizing the non-canonical nature 
of such a situation, actively advocated for autonomy of the church in the 
solution of its internal issues. The activity of the Roman Catholic Church 
was aimed at preserving and, as far as possible, strengthening its position 
on Belarusian lands.
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Конец XIX -  начало XX ст. явились важным этапом в исто
рии как собственно белорусских земель, так и всей Российской 
империи, частью которой они являлись. Это была эпоха модер
низации и активных преобразовательных процессов в различ
ных областях жизни, в том числе и религиозной. Главная роль 
в конфессиональной жизни белорусских земель в рассматри
ваемое время принадлежала православной церкви и римско- 
католическому костёлу, к которым, согласно данным переписи

1897 г., принадлежало, соответственно, 60% и 23% населения 
[5, с. 252].

В указанное время среди большей части православного ду
ховенства белорусских земель окончательно сложилось убеж
дение в необходимости реформирования института церкви. 
При этом главное средство виделось в восстановлении прин
ципа соборности. В печати постоянно обращалось внимание 
на необходимость освобождения церкви от государственной 
опеки. Поднимались вопросы о проведении реформ, которые 
должны были поднять авторитет церкви, улучшить материаль
ный уровень духовенства.

Предложения о преобразовании православной церкви 
нашли отклик в среде православного духовенства внутрирос- 
сийских и белорусских земель. Они имели как общие черты, 
обусловленные социально-экономическими процессами рос
сийского общества рубежа XIX-XX ст., так и некоторые осо
бенности, связанные со спецификой развития белорусской 
культуры. Это проявилось в том, что православное духовен
ство в северо-западных епархиях придерживалось в основном 
более умеренных взглядов относительно церковных реформ. 
Но, несмотря на это, православное духовенство объединяло 
стремление преобразовать церковь таким образом, чтобы она 
вновь стала эффективно воздействовать на сознание верую
щих [4, с. 9].

Намерения православного духовенства о преобразовании 
церкви получили официальную поддержку на правительствен
ном уровне. В указе Сенату от 6 декабря 1904 г. Николай II об
ратил внимание на необходимость принятия мер по восстанов
лению прихода, предоставив ему «твёрдое, устойчивое бытие», 
а прихожанам в лице приходского собрания -  «право устанав
ливать обязательные сборы для попечения, как о благолепии 
храма, так и о делах христианской благотворительности и про
свещения» [1, л. 3].

Указом от 12 декабря 1904 г. правительство пообещало вве
сти закон о веротерпимости. Но в нём ничего не говорилось о 
положении православной церкви. Это побудило столичного ми
трополита Антония обратиться к Николаю II с запиской «Вопро
сы о желательных преобразованиях в постановке у нас право
славной церкви», в которой указал, что такой закон поставит 
православие в неравное положение по сравнению с другими 
конфессиями, поэтому «не следует ли предоставить право
славной церкви большей свободы в управлении её внутренни
ми делами, где бы она могла руководствоваться церковными 
канонами и нравственно-религиозными потребностями своих 
членов» [8, с. 388].

В начале 1905 г., в соответствии с разрешением Николая II, 
в Особом совещании при Комитете министров под председа
тельством С.Ю. Витте началась разработка указа «Об укре
плении начал веротерпимости». Сам председатель Комитета 
министров осуждал синодально-обер-прокурорскую систему и 
требовал созыва Поместного собора.

Предложения С.Ю. Витте полностью отрицались обер-про- 
курором Синода К.П. Победоносцевым, потребовавшим пере
вода церковного вопроса из Комитета министров в Синод. Но 
Синод не поддержал своего руководителя. 31 марта 1905 г. 
после трёх заседаний (15, 18 и 22 марта) Синод представил 
императору доклад, подготовленный без участия обер-проку- 
рора и не одобренный им. В докладе подчёркивалась необ
ходимость преобразования института православной церкви. 
В нём также испрашивалось разрешение монарха на созыв 
в ближайшее время в Москве Поместного собора и избрании 
патриарха. Тогда К.П. Победоносцев, возлагая надежду на 
консерватизм провинциальных епископов, от имени Синода 
рекомендовал Николаю II разослать всем архиереям опрос
ник о положении и преобразовании церкви. Но его расчёты не 
оправдались. Большая часть епископата высказалась в поль
зу реформ [6, с. 45].

Четыре епископа (Полоцкий и Витебский Серафим, Мин
ский и Туровский Михаил, Могилёвский и Мстиславский Сте
фан, Гродненский и Брестский Никанор) и один архиепископ 
Литовский и Виленский Никандр на страницах отзывов в Си
нод показали себя сторонниками реформирования институ
та православной церкви. Первостепенное значение в отзы
вах придавалось вопросу о преобразовании епархиального 
управления в сторону его децентрализации с передачей части
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функций консистории благочинническому совету и собранию 
прихожан. Поднималась и проблема совершенствования ра
боты духовных учебных заведений путём отделения предме
тов общеобразовательного цикла от специальных церковных 
дисциплин. Предусматривалась также последующая углу
бленная специализация учащихся, имевшая целью подгото
вить священнослужителя, отвечающего «вызовам времени». 
Большинство епископов (за исключением одного -  епископа 
Гродненского и Брестского Михаила. -  В. Т.) поддержали идею 
разделения территории государства на церковные округа с 
последующим предоставлением самоуправления на местах, 
наделением церковной общины и прихода статусом юридиче
ского лица с правом приобретения недвижимого имущества. 
Также они выступили и за активное участие духовенства в 
общественной жизни в качестве выборных лиц в городских 
думах и земских учреждениях, реформирование системы цер
ковного судопроизводства через выделение церковного суда 
из ведения консистории с передачей части дел в гражданский 
суд, расширение компетенции епархиальных съездов с пере
дачей им как религиозно-нравственных вопросов, так и эко- 
номическо-хозяйственных. Будучи едиными в намерениях по 
преобразованию «первенствующей и господствующей» рели
гии, епископы расходились лишь в деталях по достижению на
меченных целей. Суть же проблемы заключалась в том, что 
церковная иерархия, воспитанная на принципах беспрекос
ловного подчинения государству, не представляла себе, что 
такое настоящая церковная свобода. Администрирование вос
принималось как естественное явление. Церковнослужители 
понимали необходимость реформ, но они психологически не 
были готовы к тому, чтобы строить самостоятельную жизнь в 
отрыве от государства, начиная и заканчивая любое движе
ние в сторону реформ лишь с согласия светских властей [9, 
с. 61-62].

Управление официально признанными конфессиями, в том 
числе и римо-католицизмом, находилось в ведении Департа
мента духовных дел иностранных исповеданий Министерства 
внутренних дел. В виду участия католического духовенства в 
антиправительственных восстаниях 1830-1831 и 1863-1864 гг., 
а также его активной деятельности в области прозелитизма, 
продолжалось закрытие костёлов и католических монастырей. 
В 1860-1905 гг. по распоряжению властей было закрыто 
145 приходских и 52 филиальных костёла, а также 240 часовен. 
Большая часть из них -  205 -  были переданы православному 
духовенству и переделаны под церкви [10, s. 78]. Но политика 
российских властей по отношению к костёлу не была последо
вательной: «часто с помощью взяток и под прикрытием необ
ходимости ремонта» на белорусских землях строились новые 
костёлы [7, с. 46].

Общее направление отношений российских властей к рим
ско-католической церкви сформулировал в своём письме от
21 сентября 1899 г. к Николаю II обер-прокурор Синода К.П. По
бедоносцев: «Отношение Русского государства к римскому ка
толичеству совсем особое, потому что масса католиков у нас 
поляки и потому ещё, что в Литве масса русского народа пред
ставляет предмет исторического спора между Россией и Поль
шей» [2, л. 55 об.].

Римско-католическая религия в правящих кругах Российской 
империи рассматривалась сквозь призму польского вопроса. 
На это указывают инициативы правительства по располячению 
костёла. Осуществить задуманное предполагалось путём вве
дения в дополнительное католическое богослужение белорус
ского языка.

В марте 1905 г. виленский генерал-губернатор А. Фрезе 
обратился к министру внутренних дел с предложением о вве
дении в дополнительное католическое богослужение бело
русского языка. Но никакой реакции со стороны министра 
в ответ не последовало. К этому вопросу власти вернулись 
после указа 17 апреля 1905 г., когда в крае начался переход 
в католицизм. Здесь главным было стремление подорвать 
позиции польского языка в костёле и предотвратить переход 
части населения из православия в католичество. К тому же в 
разгар революции 1905-1907 гг. белорусский язык оказался 
более желательным для властей, чем польский. В борьбе 
против полонизации администрация была готова временно 
поддержать «самосознание непольских народностей Западного

края» [3, с. 41]. В 1906 г. о располячивании костёла говорил 
председатель Совета министров П.А. Столыпин.

22 июня 1905 г. Департамент духовных дел иностранных 
исповеданий обращался к губернаторам Северо-Западного 
края с предписанием сообщить информацию о возможности 
введения в римско-католическое богослужение «местных наре
чий». Губернаторы, проанализировав и обобщив информацию, 
поступившую к ним из уездов, информировали вышестоящее 
руководство о полезности, но преждевременности в виду не
стабильности внутриполитической ситуации начала ХХ в. про
ведения данного мероприятия.

Очередная попытка введения белорусского языка в римско- 
католическое богослужение потерпела неудачу. Ни светские, ни 
церковные власти не пошли на решительные действия в этом 
направлении. Власти пришли к выводу, что пропаганда поль
ского влияния может вестись на каком угодно языке, а перевод 
службы на местный язык, с их точки зрения, только способство
вал бы распространению влияния римо-католицизма. В связи с 
этим вопрос о введении местного наречия в римско-католиче
ское богослужение был отложен.

Таким образом, модернизационные процессы конца Х К  -  
начала ХХ ст. оказали существенное влияние на положение 
и деятельность православной церкви и римско-католического 
костёла на белорусских землях. Данное влияние для право
славной церкви проявилось главным образом в распростране
нии и укреплении мнения православного духовенства в необ
ходимости реформирования института церкви, но в условиях 
революции 1905-1907 гг. намерения в данной области не были 
реализованы. В политике по отношению к римско-католическо
му костёлу правящие круги Российской империи исходили из 
идеи разделения религиозной и национальной принадлежности 
католик -  поляк, получившей распространение на белорусских 
землях со времён Средневековья. Однако вопрос о введение 
белорусского языка в дополнительное богослужение костёла в 
силу опасения местной гражданской администрации в активи
зации деятельности римско-католического духовенства в деле 
укрепления позиций своей религии в крае на данном языке был 
отложен.
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