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ЗНАЧЕНИЕ УКАЗА 17 АПРЕЛЯ 1905 г.

В КОНФЕССИОНАЛЬНОЙ ЖИЗНИ БЕЛОРУССКИХ 
ЗЕМЕЛЬ НАЧАЛА XX в.

Вопрос веротерпимости -  актуальный вопрос для всякой государ
ственной власти, стремящейся законами регулировать взаимоотноше
ния вероучений, исповедуемых гражданами [1, с, 129]. Занималось дан
ным вопросом и российское правительство. Под влиянием революции 
1905-1907 гг. оно было в ы н у ж д е н о  пойти на существенные уступки в 
конфессиональной области. Всего за годы революции 1905-1907 гг. было 
принято 24 закона и указа по религиозному вопросу, причем 13 из них 
пришлись на 1905 г., 7 -  на 1906 г. и 4 -  на 1907 г. [2, с. 175]. На разра
ботку документа о свободе вероисповеданий оказали влияние и евро
пейские события, положившие конец многовековым спорам о взаимо
отношениях между церковной и светской властью [3, с. 73-74].

17 апреля 1905 г. был принят основной документ, регламентирую
щий направление религиозной жизнедеятельности Российской импе
рии и белорусских земель в начале XX ст. -  указ "Об укреплении на
чал веротерпимости". Данный указ предоставлял свободу вероиспо
ведания всем конфессиям на территории империи, разрешался пере
ход из православия в другие вероисповедания, верующие получили 
право объединяться в религиозные братства, строить молитвенные дома, 
издавать литературу религиозного толка и т. д. [4, с. 47-51]. В целом он 
активизировал религиозную жизнь как в империи, так и на белорус
ских землях.

Для христианских конфессий, действовавших на территории Бела
руси, указ имел огромное значение, проявившееся в первую очередь в 
том, что он выявил насущность перемен института православной церк
ви. Предложения о преобразовании православной церкви нашли отклик 
в среде православного духовенства внутрироссийских земель и Севе
ро-Западного края. Они имели как общие черты, обусловленные соци
ально-экономическими процессами российского общества рубежа X IX - 
XX стст., так и некоторые особенности, связанные со спецификой раз
вития белорусской культуры, динамикой межконфессиональных отно
шений. Это проявилось в том, что православное духовенство в запад
ных епархиях придерживалось в основном более умеренных взглядов 
относительно церковных реформ. Но, несмотря на это, православное
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духовенство объединяло стремление преобразовать церковь таким об
разом, чтобы она вновь стала эффективно воздействовать на сознание 
верующих [5, с. 5, 9].

После издания указа от 17 апреля 1905 г. православная церковь не 
утратила статуса официального вероисповедания. Государством поощ
рялись переходы в православие. Вместе с тем как духовным, так и свет
ским лицам, препятствовавшим этому, грозило полугодовое тюремное 
заключение, а за "совращение" из православия предусматривалось уго
ловное наказание. Но все же православная церковь должна была при
спосабливаться к новым условиям существования. Ее духовенство ак
тивизировало работу по предотвращению переходов верующих в дру
гие вероисповедания.

В то же время указ от 17 апреля 1905 г. не принес ожидавшегося от 
него успокоения в религиозную жизнь как внутрироссийских, так и 
белорусских земель. Не была проведена в жизнь идея равноправия 
между конфессиями, на которую так рассчитывали все неправослав
ные христианские религии (католицизм, течения протестантского тол
ка), а также староверы. После обнародования указа неправославное 
духовенство христианских исповеданий и старообрядческие настав
ники развернули активную деятельность по укреплению своих пози
ций в крае: возводились культовые здания, многочисленными тиража
ми издавалась религиозно-пропагандистская литература, проходили 
съезды и конференции.

Таким образом, указ о религиозных свободах имел большое значе
ние в религиозной жизни собственно белорусских земель. Православ
ная церковь не лишилась своего привилегированного положения, но, 
тем не менее, она должна была перестраивать свою деятельность, адап
тируясь к новым жизненным реалиям. Духовенство же неправославных 
христианских исповеданий и старообрядческие наставники разверну
ли активную деятельность по укреплению своих позиций в крае.
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