
стов имеет место в армии, причем не просто в местах военных действий, но даже в 
окопах. При этом указывалось на то, что баптисты имеют немецкое происхождение, 
распространители учения не ограничиваются религиозными целями, а внушают 
«вредные идеи политического характера, порицая не только установления Право
славной церкви, но и все исконные устои русской жизни, и восхваляя в то же вре
мя порядки немецкого государственного, религиозного и общественного быта» [3, 
л. 21]. В виду этого духовенство должно было пресечь распространение этого уче
ния в солдатской среде.

На плечи духовенства ложились также обязанности по сбору пожертвований. 
Это могли быть как сборы внутри ведомства военно-морского духовенства, когда 
сами священники являлись жертвователями. Например, пожертвования на санато
рий для священников-участников Первой мировой войны в Ессентуках, в кассу по
мощи семьям погибших и раненых священников и прочее. Кроме того, армейским 
духовенством, как и духовенством епархий, осуществлялась организации сборов на 
нужды Красного креста и различных обществ, оказывающих помощь пострадавшим 
в войне.

Деятельность священника в армии можно разделить на культовую и внекульто- 
вую. Культовая деятельность была связана с отправлением религиозных таинств и 
обрядов в армейской среде. Внекультовая включала в себя разнообразную работу, 
от делопроизводства до организации бесед и благотворительности. Направления 
и организация деятельности определялись законодательством военного времени, 
а также «Положением о управлении церквами и духовенством военного и морского 
ведомства» и циркулярами протопресвитера.
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Позиция епископата белорусских земель 
о реформировании института Православной церкви 

в начале ХХ столетия

Табунов Василий Васильевич,
Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова 

(г. Могилев, Беларусь)

В статье анализируются положение Православной церкви в начале Х Х  ст. и 
позиция епископата белорусских земель относительно вопроса о реформирова
нии института церкви.

В начале ХХ столетий институт Православной церкви был тесным образом ин
тегрирован в государственную систему. Чиновники полагали, что интересы церкви
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и государства совпадали. Но многие церковные деятели видели, что они различны. 
Православное духовенство в своей большей части пришло к выводу о том, что по
ложение церкви, опекаемой светской властью, является неканоничным.

Противоречивость политики российского правительства в отношении к право
славной церкви во время обер-прокурорства К.П. Победоносцева заключалась в 
том, что она, с одной стороны, пыталась активизировать её деятельность, а с дру
гой, усиленный контроль за этой деятельностью практически лишал церковь са
мостоятельности. Поэтому в начале ХХ века в среде православного духовенства 
был поставлен вопрос о необходимости предоставления церкви реальной самосто
ятельности [1, с. 137].

Предложения о преобразовании православной церкви нашли отклик в среде 
православного духовенства белорусских земель, стремившегося преобразовать 
церковь таким образом, чтобы она вновь стала эффективно воздействовать на со
знание верующих.

Такого рода намерения получили официальную поддержку на правительствен
ном уровне. Указом от 12 декабря 1904 г. правительство пообещало ввести закон о 
веротерпимости. Но в нём ничего не говорилось о положении Православной церк
ви. Это побудило столичного митрополита Антония обратиться к Николаю II с запи
ской «Вопросы о желательных преобразованиях в постановке у нас православной 
церкви», в которой указал, что такой закон поставит православие в неравное поло
жение по сравнению с другими конфессиями, поэтому «не следует ли предоставить 
православной церкви большей свободы в управлении её внутренними делами, где 
бы она могла руководствоваться церковными канонами и нравственно-религиозны
ми потребностями своих членов» [2, с. 5].

В начале 1905 г., в соответствии с разрешением Николая II, в Особом совеща
нии при Комитете министров под председательством С.Ю. Витте началась разра
ботка указа «Об укреплении начал веротерпимости». Сам председатель Комитета 
министров осуждал синодально-обер-прокурорскую систему и требовал созыва По
местного собора для обновления церковного организма.

Предложения С.Ю. Витте полностью отрицались обер-прокурором Сино
да К.П. Победоносцевым, потребовавшим перевода церковного вопроса из Коми
тета министров в Синод. Но Синод не поддержал своего руководителя. 31 марта 
1905 г. после трёх заседаний (15, 18 и 22 марта) Синод представил императору до
клад, подготовленный без участия обер-прокурора и не одобренный им. В докладе 
подчёркивалась необходимость преобразования института Православной церкви. 
В нём также испрашивалось разрешение монарха на созыв в ближайшее время в Мо
скве Поместного собора и избрании патриарха. Тогда К.П. Победоносцев, возлагая на
дежду на консерватизм провинциальных епископов, от имени Синода рекомендовал 
Николаю II разослать всем архиереям опросник о положении и преобразовании церкви. 
Но его расчёты не оправдались. Епископат высказался в пользу реформ [3, с. 55].

Четыре епископа (Полоцкий и Витебский Серафим, Минский и Туровский Ми
хаил, Могилёвский и Мстиславский Стефан, Гродненский и Брестский Никанор) и 
один архиепископ Литовский и Виленский Никандр на страницах отзывов в Синод 
показали себя сторонниками реформирования института Православной церкви. 
Первостепенное значение в отзывах придавалось вопросу о преобразовании епар
хиального управления в сторону его децентрализации с передачей части функций 
консистории благочинническому совету и собранию прихожан. Поднималась и про
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блема совершенствования работы духовных учебных заведений путём отделения 
предметов общеобразовательного цикла от специальных церковных дисциплин. 
Предусматривалась также последующая углубленная специализация учащихся, 
имевшая целью подготовить священнослужителя, отвечающего «вызовам време
ни». 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 юридического 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 церковного судопроизводства 
через выделение церковного суда из ведения консистории с передачей части дел 
в гражданский суд, расширение компетенции епархиальных съездов с передачей 
им как религиозно-нравственных вопросов, так и экономическо-хозяйственных. Бу
дучи едиными в намерениях по преобразованию «первенствующей и господствую
щей» религии, они расходились лишь в деталях по достижению намеченных целей 
[4, с. 74-86, 124-143, 196-224, 225; 5, с. 329-338, 807]. Суть же проблемы заклю
чалась в том, что церковная иерархия, воспитанная на принципах беспрекослов
ного подчинения государству, не представляла себе, что такое настоящая цер
ковная свобода. Администрирование воспринималось как естественное явление. 
Церковнослужители понимали необходимость реформ, но они психологически не 
были готовы к тому, чтобы строить самостоятельную жизнь в отрыве от государства. 
Вполне искренно желая реформ, церковь не имела возможности ничего решить са
мостоятельно, начиная и заканчивая любое движение в сторону реформ лишь с 
согласия светских властей [6, с. 61-62].

Таким образом, государственный патронаж над деятельностью Православной 
церкви в начале ХХ века вызывал недовольства большей части духовенства, 
требовавшего изменения существовавшего положения. Активными стронниками 
преобразования церковного института являлись епископы, возглавлявшие епархии, 
располагавшиеся на белорусских землях. Но, их предложения так и не воплотильсь 
в жизнь. Власти, во многом успокоенные отступлением социальных потрясений 
начала ХХ ст., решили отложить вопрос о реформировании института Православной 
церкви до «окончательной стабилизации внутриполитической обстановки».
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Асноўныя накірункі дзейнасці Таварыства Стражы 
Крэсовай на акупаванай тэрыторыі Беларусі ў час 

польска-савецкай вайны (1919-1921 гг.)

Трубчык Алена Генадзьеўна,
Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі 

(г. Мінск, Беларусь)

Дадзены артыкул прысвечаны вывучэнню культурна-асветніцкай дзейнасці 
Таварыства Стражы Крэсовай на беларускай тэрыторыі ў  час польскай акупацыі
1919-1920 гг. Вызначаны асноўныя накірункі і мэты працы, паказаны адносіны  
інструктараў Стражы Крэсовай з чыноўнікамі Гоамадзянскага ўпраўлення 
ўсходніх зямель.

Польская грамадская арганізацыя “Страж Крэсова” (з верасня 1920 г. 
Таварыства Стражы Крэсовай -  далей ТСК)была створана 19 лютага 1918 г. у Любліне 
і дзейнічала да 1927 г. [1]. З 1 сакавіка дзейнасць ТСК пачала распаўсюджвацца 
на беларускую тэрыторыю, занятую польскімі войскамі. Неабходна адзначыць, што 
яшчэ са студзеня 1919 г. на землях Гродзеншчыны і Брэстчыны ТСК працавала 
нелегальна [2, s. 54-58].

На з'ездзе ТСК у Любліне 14 сакавіка 1919 г. адбыліся кадравыя змены ў 
кіраўніцтве, а за тым была акрэслена тэрыторыя дзейнасці арганізацыі. У той жа 
дзень інструктары з'явіліся ў Ваўкавыскім і Слонімскім паветах. Пачалася рэвізія 
мясцовасці і накіраванне інструктараў у іншыя паветы Г родзеншчыны і Брэстчыны. Па 
меры наступлення польскіх войскаў, складвалася адміністрацыйна-тэрытарыяльная 
структура дзейнасці ТСК: на тэтыторыі ГУУЗ утвараліся акруговыя і павятовыя 
інструктарыяты на чале з кіраўнікамі -  акруговымі і павятовымі інструктарамі. 
На беларускай тэрыторыі дзейнасць Стражы Крэсовай распаўсюджвалася на 
Гродзенска-Брэсцкую (кіраўнік у Гродна Ян Олех, у Брэсце -  Вінцэнт Макоўскі) і 
Мінскую (Стэфан Свентажэцкі) акругі, а таксама на паветы Віленскай акругі (кіраўнік 
у Вільні -  Тэафіл Шопа). Павятовыя інструктарыяты падзяляліся на раённыя, 
у склад якіх уваходзіла тэрыторыя некалькіх гмін [3, s. 55].

Кіраўніцтва ТСК 14 жніўня 1919 г. накіравала да Генеральнага камісара 
Ю. Асмалоўскага ліст, у якім тлумачыла неабходнасць сваёй дзейнасці: “Абавязкам 
нашых чыноўнікаў з'яўляецца стварэнне на ўсходніх землях найбольш спрыяльных 
умоў для схілення насельніцтва на польскі бок.” ТСК спадзявалася на падтрымку з 
боку чыноўнікаў ГУУЗ, а таксама разлічвала на матэрыяльную дапамогу з фонду 
Генеральнага камісарыята [4]. У хуткім часе павятовыя камісары і школьныя 
інспектары атрымалі распараджэнне аб неабходнасці аказваць дапамогу 
Стражы Крэсовай. Інструктарам было дазволена свабодна працаваць ў паветах:
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