
зывало усиление эксплуатации крестьян с, естественно, усилением их недоволь
ства. В западных странах проблемы в деревне решались освобождением крестьян 
от личной зависимости. В соседней Польше, где аграрные порядки развивались 
аналогично чешским, отсутствовали национальные противоречия.

В итоге, именно чешское общество оказалось наиболее восприимчиво к уклиф- 
ским идеям о суверенности и удешевлении церкви. Познакомившись с учением ан
глийского профессора в Париже, чешские просветители принесли его в Прагу, где 
возникло движение за создание самостоятельной чешской церкви. На этих идеях 
сформировалось мировоззрение наиболее последовательного реформатора -  Яна 
Гуса. Он сумел соединить воедино чаяния чешского дворянства, бюргерства о са
мостоятельной и нестяжательной чешской церкви и даже заинтересовать ею коро
ля Вацлава IV, тяготившегося контролем немецкой церковной элиты в Праге. Как и 
Уиклиф, Гус переводил на чешский Библию, но пошел дальше своего предшествен
ника и обнаружил что в ней не было указаний на роль папства, что довело конфликт 
с Римом до непримиримой вражды и, в итоге, сожжения Гуса и его последователя 
Иеронима Пражского как опасных еретиков. Так идеи Уиклифа в специфической 
обстановке Чехии радикализировались и превратились в основу для длительного 
военного противостояния с Римом и империей в полуторадесятилетних религиоз
ных по сути, гуситских войнах.

Лютер, разрабатывая свое учение о реформе церкви, опираясь на идеи ита
льянских гуманистов о свободе воли, использовал, по его собственному признанию, 
и учение Гуса, развив его дальше -  в особую церковную организацию. Успех уче
ния Лютера был обусловлен единением большинства германского общества вокруг 
идей, отражавших более передовые настроения XVI в. Впрочем, гуситская церковь 
просуществовала в Чехии тоже довольно долго, до начала XVII в.

Положение православных монастырей 
на белорусских землях в конце XVIII -  пер. половине XIX вв.

Савчук Татьяна Петровна,
Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина 

(г. Брест, Беларусь)

В статье анализируется положение и состояние православных обителей 
на территории Беларуси после вхождения в состав Российской империи в конце 
XVIII -  первой половине X IX  вв. Источниковая база исследования включает, в том 
числе, архивные материалы Национального исторического архива Беларуси.

После вхождения белорусских земель в состав Российской империи в конце 
XVIII в. царские власти рассматривали православные монастыри как «рассадники 
веры, набожности и русских основ среди местного населения» [1, с. 181]. Начинается 
процесс возвращения православных монастырей, переведённых в предшествующий 
период в униатство. В начале XIX в. православной церкви были возвращены: 1 ар- 
химандрия, 12 монастырей мужских и женских, 2 пустыни, 147 церквей [2, лл. 2-5].

Согласно «Духовным штатам», изданным императрицей Екатериной II 
26 февраля 1764 г. православные обители делились на лавры, кафедральные, 1, 2,
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3 классов, заштатные, приписные и упразднённые. Для них установили следующие 
нормы насельников: мужские 1 класса -  33 чел., 2 класса -  17 чел., 3 класса -  
12 чел.; женские 1 класса -  52-101 чел., 2 -3  классов -  17 чел. [3, с. 194]. Всего 
в 1795 г. на территории белорусско-литовских губерний существовал 1 монастырь 
1 класса, 2 -  2 класса, 28 заштатных, 3 упразднённых [4, с. 36]. Что касается со
держания обителей, то, например, второклассный Слуцкий Ильинский женский 
монастырь в 1796 г. получил «всемилостивейшее жалованную сумму» 700 руб. [5, 
л. 25]. С 1797 г. монастыри 1 класса получали от государства 1753 руб. в год, 2 клас
са -  1095 руб, заштатные находились на своём содержании [4, с. 36]. Все обители 
ежегодно вносили в уездное казначейство плату за назначенных монастырских слу
жащих. Например, в 1834 г. такие расходы Пинского Богоявленского первоклассно
го монастыря составили 282 руб., Минского второклассного архиерейского дома -  
678 руб. [6, л. 18].

В 1793-1795 гг. на территории присоединенных земель проводилась секуля
ризация монастырских имений. Норма монастырских владений составила 30 дес. 
земли. По указу Александра I от 8 июня 1805 г. обители получили возможность при
нимать в дар и по завещанию ненаселенные участки земли. Указ от 24 мая 1810 г. по
зволял беспрепятственно приобретать населенные земли путём покупки [7, с. 335]. 
В 1835 г. Синод издает распоряжение «О наделении монастырей лесными дачами» 
[8, л. 6]. Однако на белорусских землях данные действия правительства ненамного 
улучшили тяжелое материальное положение монастырей, в то время как некото
рые российские обители представляли собой обширные латифундии. Например, 
Соловецкий монастырь располагал земельными угодьями в 66 тыс. дес., Темников- 
ская Саратовская мужская пустынь имела 24 тыс. дес. земли и т. д.

По уставу, регламентирующему устройство и уклад жизни, православные оби
тели делились на штатные и общежительные. В монастырях первого типа братия 
получала кроме трапезы так называемую братскую кружку, т. е. доход от служения 
литургии и выполнения треб распределялся между монахами. Например, в наи
более доходном в Могилёвской епархии Белыничском монастыре иеромонах в уро
жайные для населения годы получал от 150 до 200 руб. Принимая во внимание 
тот факт, что на эти деньги иеромонах должен был приобрести одежду, обувь, чай, 
сахар, лекарства и другое необходимое для жизни, и что редкий инок не помогал 
материально бедной деревенской родне, то нельзя назвать эту цифру большой. 
В бедных штатных монастырях иеромонашеская кружка понижалась до 50 руб., по
слушник же получал около 20-30 руб. в год [9, с. 608]. В общежительных обителях 
частная собственность не признавалась. Всё необходимое для жизни монахи за
рабатывали совместным трудом.
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Политическая платформа военного духовенства 
после Февральской революции 1917 г.

Старостенко Элеонора Викторовна,
Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова 

(г. Могилев, Беларусь)

Рассматривается отношение военного духовенства к власти, установив
шей после февральских событий 1917 г. и наиболее популярным партиям. Анали
зируется позиция по вопросу участия священников в общественно-политической 
жизни российского общества.

События февраля 1917 г., повлекшие за собой отречение императора от пре
стола и падение монархии в России, поставили военное духовенство, как и в целом 
всю православную церковь, в непростое положение. Вознесение молитв за царя 
и императорскую семью, призывы верности самодержавию были ранее неотъем
лемой частью деятельности священника в армейской среде. Теперь же власти, 
которую «до последней капли крови» призывали защищать военные пастыри, не 
стало, а на ее место пришло Временное правительство, которое, «руководствуясь 
духом буржуазного демократизма», предпринимает попытку усовершенствовать за
конодательство Российской империи в области религии [1, с. 29]. В короткие сроки 
ведомству при протопресвитере и состоящему при нем духовенству было необхо
димо определить свое отношение к Временному правительству. Как и православ
ная церковь в целом, военные священники поддержали февральские события и 
Временное правительство. На Всероссийском съезде в Могилеве в 1917 г. военные 
священники выразили лояльность новой власти, признав государственный перево
рот историческим моментом исключительной важности. Кроме того, в воззвании к 
армии делегаты призывали поддержать установившуюся власть: «Признайте всю 
полноту власти за Временным Правительством, составленным из друзей народа, 
одушевленных одним стремлением спасти Россию, создать ее счастье!» [2, л. 80].

Конечно, на местах не все священники легко отказались от своей промонар
хической ориентации. Известны случаи, когда они убеждали солдат в скорой кон
трреволюции, выказывали сочувствие к старой власти. В таких случаях за свои 
убеждения они привлекались к разбирательствам, проводимым полковыми или 
госпитальными комитетами, и даже могли быть уволены ими [3, с. 177]. Поводом 
могло послужить упоминание в богослужебной речи императора и членов монар
шего дома, раздача листовок с призывами о поддержке царя, открыто высказанная
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