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ПОЛОЖЕНИЕ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 
НА БЕЛОРУССКИХ ЗЕМЛЯХ 

В КОНЦЕ XIX -  НАЧАЛЕ XX ВЕКА
В конце XIX -  начале XX столетий православная церковь «ос

тавалась одним из важнейших звеньев политической системы са
модержавия» [1, с. 224]. Институт православной церкви был полно
стью интегрирован в государственную систему, став, по сути, час
тью её административного аппарата [2, с. 5].

Государство, подчинившее себе церковь, создало патерналист
скую систему юридической защиты ее авторитета [3, с. 192]. Глав
ной чертой церковно-государственных отношений был жесткий 
контроль со стороны правительства за жизнью церкви. Во всяком 
отклонении от православия виделось покушение на незыблемость 
существующего государственного строя. Ни один серьезный воп
рос по ее управлению не мог быть решен без одобрения императо
ра, а на местах -  без согласования с губернской администрацией. 
Сочетание интересов правящего режима и православия традици
онно воспринимались как основа и опора государства и церкви [4, 
с. 1]. Епископы являлись лишь «ставленниками и орудиями Сино
да», который сам «посредством обер-прокурора есть орудие госу
дарственной власти. Епископами повелевает Синод, Синодом -  
обер-прокурор, а последним -  император» [5, с. 13].

В результате в церкви «водворялась покорная корректность при 
холодном безучастии и канцелярской мелочности» [6, с. 280]. Ду
ховенство, являясь связующим звеном между властями и народом
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[7, с. 56], в начале XX столетия уже не оказывало серьёзного влия
ния на свою многомиллионную паству. Генерал А. А. Киреев, от
мечая религиозность народа, вместе с тем обращал внимание на 
то, что «когда он видит, что церковь дает ему камень вместо хлеба, 
да требует от него «формы», читает непонятные молитвы, все это 
торжественно рухнет перед первой умелой проверкой» [8, л. 173об.].

Была утрачена связь с духовенством и в «высших кругах» обще
ства, где «крепко жила идея, что государство выше всего». При
дворным кругам подражали аристократические [9, с. 210]. Положе
ние же причтов во многом находилось в зависимости от взаимоот
ношений с прихожанами, их материального благосостояния, от 
симпатий и антипатий помещиков и прочих жизненных обстоя
тельств.

Среди черного духовенства давала о себе знать кадровая про
блема. Страдала качественная сторона подготовки будущих мона
шествующих: «постригали кого попало: бездарнейших тихонь, ци
ничных карьеристов» и даже «явных преступников» [6, с. 302, 303]. 
Поэтому не удивительно, что аскетическая жизнь в монастырях 
была исключением [6, с. 331].

Не обходилось без противоречий и в среде белого духовенства, 
между священнослужителями и низшим клиром. Почвой для этого 
служила церковная иерархия, устанавливающая в приходах свое
волие священников из-за чего вспыхивали скандалы обычно на 
бытовой почве, но для более веского обоснования претензий друг 
к другу конфликтующие стороны подключали и «производствен
ные» вопросы [10, с. 39-40].

Подчиненное положение церкви вызывало протест у части ду
ховенства на местах. Причем ответственность возлагалась на пра
вящие круги, требующие к тому же от священников точного вы
полнения своих обязанностей и беспрекословного подчинения вы
шестоящим инстанциям [11, с. 777-778].

Таким образом, православная церковь на белорусских землях в 
конце XIX -  начале XX столетий переживала сложный период в 
своей истории. Тесная государственная опека и сложное матери
альное положение в немалой степени способствовали снижению 
влияния православного духовенства на верующих. Вместе с тем, в 
среде православного клира, недовольного вмешательством граж
данских властей в решение религиозных вопросов, постепенно выз
ревали идеи о преобразовании церковного института.
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