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Abstract. Introduction. The article describes the process of transformation of state-confessional relations in
the Belarusian lands as part of the Russian Empire from the end of the 19th century to 1917. Methods and materials.
To obtain verified results, the study is based on the analysis of administrative and regulatory materials, office
documents of the Mogilev diocese, and domestic and foreign historiography. The study was conducted using an
interdisciplinary methodology: historical-typological and historical-comparative methods, formal-legal, and the
method of interpretation of legal norms were used. In addition, to identify the features of the socio-political
discourse on the issue of changes in state-church relations, discourse analysis was used. Analysis. The historically
established model of a religious state with the dominance of the Orthodox Church in the Russian Empire was
established in the 19th century on Belarusian lands with a different confessional structure and traditions of state-
church relations. The author noted a tendency to transition from the model of a religious state to the model of a
secular state – in the period March – October 1917, the Provisional Government tried to establish an identification
model of a secular state. This model corresponded to the religious system of Belarusian society with the dominance
of the Orthodox Church and the expectations of socio-political actors and also ensured the implementation of
religious rights and freedoms of adherents of other religions but was not fully implemented due to the transfer of
power to the Bolshevik Party in October 1917. Results. Transformational processes in state-confessional relations
in the Belarusian provinces took place in the direction from the model of a religious state to the model of a secular
state as accompanying changes in the political system of the Russian Empire. Internal factors in the development
of the state-confessional system of the Russian Empire, as well as the peculiarities of the confessional environment
of the Belarusian provinces (diversification of the religious structure of Belarusian society, limitation of the rights
of traditional actors rooted in the Belarusian religious environment, confessional dualism “Orthodoxy-Catholicism”),
did not play a significant role in the transformation processes.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ МОДЕЛИ
ГОСУДАРСТВЕННО-КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В БЕЛАРУСИ

В КОНЦЕ XIX в. – 1917 ГОДУ

Татьяна Витальевна Лисовская
Белорусский государственный университет, г. Минск, Республика Беларусь

Аннотация. Введение. В статье охарактеризован процесс трансформации государственно-конфессио-
нальных отношений на белорусских землях в составе Российской империи с конца XIX в. до 1917 года.
Методы и материалы. Для получения верифицированных результатов исследование основано на анализе
административных и нормативно-правовых материалах, документов делопроизводства Могилевской епар-
хии, отечественной и иностранной историографии; исследование проведено с применением междисципли-
нарной методологии: были применены историко-типологический и историко-сравнительный методы, фор-
мально-юридический и метод толкования правовых норм. Для выявления особенностей общественно-поли-
тического дискурса по вопросу изменений государственно-церковных отношений также был применен дис-
курс-анализ. Анализ. Исторически сложившаяся в Российской империи модель религиозного государства с
доминированием православной церкви устанавливалась в XIX в. на белорусских землях с иной конфессио-
нальной структурой и традициями государственно-церковных отношений. Автором отмечена тенденция к
переходу от модели религиозного государства к модели светского государства в период марта – октября
1917 года. Временным правительством была сделана попытка установления идентификационной модели
светского государства. Данная модель соответствовала религиозной системе белорусского общества с доми-
нированием православной церкви и ожиданиям общественно-политических акторов, а также обеспечивала
реализацию религиозных прав и свобод приверженцев иных религий, однако не была реализована до конца
по причине перехода власти к партии большевиков в октябре 1917 года. Результаты. Трансформационные
процессы в государственно-конфессиональных отношениях в белорусских губерниях проходили в направле-
нии от модели религиозного государства к модели светского государства как сопутствующие изменениям
политической системы Российской империи. Внутренние факторы развития государственно-конфессиональ-
ной системы Российской империи, а также особенности конфессиональной среды белорусских губерний
(диверсификация религиозной структуры белорусского общества, ограничение прав традиционных, укоре-
ненных в белорусской религиозной среде акторов, конфессиональный дуализм «православие – католицизм»)
не сыграли значительной роли в трансформационных процессах.

Ключевые слова: государственно-конфессиональные отношения, религиозная политика, светское го-
сударство, религиозное государство, Беларусь.
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Введение. Религия как социальный ин-
ститут оказывает огромное влияние на обще-
ственное, культурное и политическое развитие
общества и является значимым фактором
национально-государственной идентичности.
Формирование отношений государства с ре-
лигиозными организациями происходит на ос-
нове национальных и исторических традиций
общества, а также в зависимости от полити-
ческих целей государства. В связи с этим су-
ществует плюрализм моделей государствен-

но-конфессиональных отношений, которые
исторически сформировались на основе раз-
вития общественно-политических систем об-
щества, традиций и идеологий. Религиозная
структура белорусского общества историчес-
ки характеризовалась конфессиональным ду-
ализмом «православие – католицизм» доми-
нирующих в Беларуси христианских конфес-
сий и широкой представленностью историчес-
ки традиционных для Беларуси представите-
лей иных религий – иудаизма, ислама, а так-
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же протестантских конфессий. Общественно-
политические процессы, изменение конфесси-
ональной структуры общества Беларуси, ре-
волюционные преобразования конца XIX – на-
чала XX в. актуализировали не только преоб-
разование государственной системы, но и из-
менение положения религиозных организаций
и их взаимоотношений с государством.

Вопросы государственно-конфессиональ-
ных отношений в Беларуси в конце XIX – на-
чале ХХ в. в современной белорусской и рос-
сийской историографии затрагиваются в кон-
тексте изучения государственной религиозной
политики Российской империи и Временного
правительства. Положение конфессий и рели-
гий в белорусских губерниях Российской им-
перии отражены в работах белорусских иссле-
дователей В.В. Яновской [40], В.И. Новицко-
го [13], И.И. Янушевича [41]. Общие направ-
ления религиозной политики, применимые для
изучения белорусской конфессиональной ис-
тории, рассмотрены в работах российских ис-
ториков Т.К. Никольской [18], О.Ю. Редьки-
ной [30], А.А. Сафонова [31], М.И. Одинцова
[23], В.В. Андрощука [1]. Однако при доста-
точной разработке общих положений религи-
озной политики есть ряд лакун в изучении го-
сударственно-конфессиональных отношений в
Беларуси. В частности, недостаточно рас-
смотрены вопросы формирования и трансфор-
мации модели государственно-конфессиональ-
ных отношений в контексте поликонфессио-
нальности белорусского общества и наличия
этноконфессионального дуализма «православ-
ный белорус – католик-поляк», особенностей
ее построения на территории Беларуси.

Целью данной статьи является характе-
ристика трансформации модели государствен-
но-церковных отношений в Беларуси в конце
XIX в. – 1917 г. в контексте социально-поли-
тических изменений в обществе.

При изучении трансформации моделей
государственно-конфессиональных отношений
следует принимать во внимание отсутствие
единой научной классификации моделей в ис-
торических и юридических исследованиях.
При этом большинство ученых в качестве фак-
торов классификации выделяют: степень вза-
имосвязи государственных и церковных инсти-
тутов, степень идеологического монополизма,
наличие привилегированного статуса опреде-

ленного вероисповедания, дифференциацию
правового статуса и правомочий разных ве-
роисповеданий, степень реализации свободы
совести граждан в индивидуальном и в кол-
лективном измерении. Характеристика про-
цесса трансформации государственно-кон-
фессиональных отношений в Беларуси в кон-
це XIX в. – первой половине ХХ в., а также
идентификация моделей, которые основаны
на выявлении и анализе основных индикато-
ров моделей.

Методы и материалы. Источниковую
базу исследования составили нормативно-
правовые документы Российской империи,
Временного правительства, материалы ад-
министративных процессов, документы де-
лопроизводства Могилевской епархии. При ана-
лизе процесса трансформации государствен-
но-конфессиональных отношений были при-
менены историко-типологический и истори-
ко-сравнительный методы, а также для вы-
явления особенностей общественно-поли-
тического дискурса по вопросу изменений
государственно-церковных отношений был
применен дискурс-анализ.

Анализ.  Модель государственно-
конфессиональных отношений в белорус-
ских губерниях Российской империи (кон-
ца XIX в. – 1905 г.). После вхождения бело-
русских земель в состав Российской империи
в ходе разделов Речи Посполитой 1772, 1793,
1795 гг. в белорусских губерниях происходило
установление российского политико-правово-
го режима, который включал в себя и регули-
рование государственно-конфессиональных
отношений. Процессы унификации политико-
правовой и конфессиональной системы бело-
русских губерний с центральными губерния-
ми России активизировались в XIX в. в связи
с нормативно-правовым закреплением прин-
ципов государственно-конфессиональных от-
ношений в Своде Законов Российской импе-
рии 1835 г., а также в связи с необходимос-
тью реакции властей на восстания 1830–
1831 гг., 1863–1864 годов.

Следует отметить, что система государ-
ственно-конфессиональных отношений Рос-
сийской империи была исторически детерми-
нирована. В основе системы лежал принцип
цезарепапизма [35, c. 34], который предпола-
гал примат и тесную взаимосвязь государства
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и религиозных организаций на основе взаим-
ных интересов. Верховенство государства
осуществлялось прежде всего через контроль
государством всех религиозных организаций
на белорусских и российских землях и управ-
ление ими: православной церковью – Святей-
шим правительствующим Синодом, утверж-
денным в 1721 г., иными вероисповеданиями –
Департаментом духовных дел иностранных
исповеданий [33, ст. 46] при Министерстве
внутренних дел. Государство оставляло за
религиозными организациями вопросы духов-
ного характера, однако и многие вопросы ре-
лигиозной деятельности, в том числе вопро-
сы внутреннего устройства, находились в ве-
дении светских властей – утверждение епис-
копов, архиереев, открытие кафедр, назначе-
ние архиереев на кафедры и т. д. Так, Свя-
щенный синод имел право издания указов, обя-
зательных для выполнения всем православ-
ным духовенством, право назначения новых
праздников и обрядов, канонизации святых [14,
c. 11]. Департамент духовных дел иностран-
ных вероисповеданий распоряжался назначе-
нием членов Римско-католической коллегии,
католических прелатов, руководителей проте-
стантских консисторий и мусульманских ду-
ховных правлений, в его компетенции находи-
лись вопросы открытия католических епархий
и приходов, устройство конфессиональных
округов и учреждений, решение имуществен-
ных вопросов инославия. Департамент конт-
ролировал финансирование, доходы и расхо-
ды, распоряжался постройкой и ремонтом
культовых зданий, имел право установления
праздничных дней для инославия и т. д. [2,
c. 350]. При этом религиозные организации так-
же были интегрированы в государственно-ад-
министративную систему: им были переданы
вопросы метрикации, а православная церковь,
кроме религиозных функций (культовая прак-
тика, религиозное образование) и социальных
(милосердие), выполняла функции исполнитель-
ной власти (общественное просвещение), за-
частую выступая как судебная и отчасти за-
конодательная инстанция [14, c. 10],

Статус православной церкви как «пер-
венствующей и господствующей» [34, ст. 40]
в государстве был характерной чертой моде-
ли государственно-конфессиональных отно-
шений в Российской империи. Император про-

возглашался Главой Русской православной
церкви [34, ст. 42], Статус главы церкви, а
также чин миропомазания при возведении на
престол обеспечивали, с одной стороны, сак-
рализацию власти императора и государства,
а с другой стороны, определяли обязательства
государства по защите интересов, учения и
внутренней чистоты православной церкви, что
определило правовые основы для расширения
полномочий православной церкви в обще-
ственно-политическом пространстве. Так, в
качестве государственных были признаны
основные православные праздники, духовен-
ство привлекалось к официальному участию
в мероприятиях (коронование, благодарствен-
ные молебны, открытие государственных уч-
реждений), отдельные административные про-
цедуры в отношении инославных исповеданий
согласовывались с Православной Духовной
Консисторией. В целом статус православной
церкви и ее тесное взаимодействие с государ-
ством определили основной концепт религи-
озной политики – защиту прав и интересов
православной церкви как институциональной
части государства и его мировоззренческой
основы, консолидирующей общество. Обязан-
ность императора как «блюстителя правове-
рия» [34, ст. 41–42] закрепила православную
веру в качестве идеологической основы об-
щества и определила позицию государства к
иным религиям и конфессиям, а также оказа-
ла влияние на возможности реализации сво-
боды совести и вероисповедания привержен-
цев неправославных религий и внерелигиозного
мировоззрения.

Следует отметить, что исторически сло-
жившаяся в Российской империи модель ре-
лигиозного государства с доминированием
православной церкви устанавливалась в
XIX в. на белорусских землях с иной конфес-
сиональной структурой и традициями государ-
ственно-конфессиональных отношений. Перед
вхождением в состав Российской империи в
конце XVIII в. конфессиональная структура
Великого княжества Литовского выглядела
следующим образом: 39 % униатов, 38 % ка-
толиков, 6,5 % православных, 4 % староверов,
1,6 % лютеран и кальвинистов от общей чис-
ленности населения [13, с. 5]. Православная
церковь по всей Речи Посполитой насчиты-
вала всего 500 тыс. человек (в Великом кня-
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жестве Литовском – 250 тыс.) с одной Бело-
русской епархией в Могилеве. На протяжении
конца XVIII – конца XIX в. в белорусских гу-
берниях проходило установление российской
модели религиозного государства и усиление
позиций православной церкви. Проведение По-
лоцкого собора 1839 г. и перевод греко-като-
лической церкви в православную, создание но-
вых православных епархий (Могилевская,
Минская, Литовская, Полоцкая) содействова-
ли увеличению численности православного
населения [42, с. 76]. Участие католического
клира в восстании 1863–1864 гг. привело к ра-
дикализации религиозной политики и интенси-
фикации процессов усиления влияния право-
славия в конце XIX века. В первые годы пос-
ле подавления восстания в православие были
переведены 30 тыс. католиков Литовской епар-
хии (Виленская, Гродненская и Ковенская гу-
бернии) и 37 тыс. католиков Минской епархии
[25, с. 51]. Изменение конфессиональной при-
надлежности населения белорусских губерний
и установление системы религиозного госу-
дарства привело к появлению в Беларуси
«упорствующих в латинстве» – лиц, которые
юридически перешли в православие, но не
желали подчиняться православной каноничес-
кой дисциплине. Отмечается, что «упорству-
ющие в латинстве» преимущественно были
расселены компактными группами в Виленс-
кой, Гродненской и Минской губерниях [6, с. 3,
8, 9, 26, 28, 32, 49, 90].

В рамках реализации политики закреп-
ления монополизма православия и преодоле-
ния конфессионального оппонирования «пра-
вославие – католицизм» на белорусских зем-
лях за православной церковью были законо-
дательно закреплены исключительные права
в общественно-религиозной сфере, а внерели-
гиозное состояние не подразумевалось [9,
л. 1–4]. В частности, ст. 38 Свода законов
1879 г. запрещала выход из православной цер-
кви [39, ст. 38]. Вопрос вероисповедных пере-
ходов особенно остро стоял в белорусских гу-
берниях в связи с наличием разных христиан-
ских конфессий, нехристианских религий, лиц,
«упорствующих в латинстве», и большого чис-
ла межрелигиозных браков. В отчете обер-
прокурора Священного Синода за 1883 г. в от-
ношении Минской епархии отмечалось, что
возрастные верующие в большинстве случа-

ев молятся по-польски, отправляются с като-
ликами на богомолье в Царство Польское, а
молодые молятся как по-славянски, так и по-
польски [16, с. 39]. В 1884 г. Минская духов-
ная консистория предъявила обвинение кре-
щенному еврею Я.Ц. Розенталю в переходе
из православия в иудаизм [22, c. 7]. Кроме
того, в рамках защиты православной веры и
религиозного мировоззрения действовало за-
конодательство, предусматривающее серьез-
ное наказание за антирелигиозные действия,
под которым подразумевалось и критика, и
публичное исповедание своей веры. К приме-
ру, ст. 176 Уложения предполагала каторжные
работы от 12 до 15 лет за хулу на основы хри-
стианской веры (Троицу, Иисуса Христа, крест
и др.), за порицание христианской веры и пра-
вославия – каторжные работы от 6 до 8 лет,
за кощунство и язвительное насмехание над
правилами и обрядами православной церкви
и христианства – тюремное заключение от
4 до 8 месяцев [37, cт. 178, 182]. Так, в 1887 г.
были осуждены крестьяне-штундисты Гомель-
ского уезда Могилевской губернии П.Е. Пис-
кунов и Л.М. Пехтерев за высказывания, по-
рочащие православную веру [7, л. 2–5, 42, 55].

За православной церковью также было
закреплено исключительное право на деятель-
ность в публичном пространстве, а все инос-
лавные вероисповедания были исключены из
общественной сферы [38, ст. 97]. Так, после
восстания 1861–1863 гг. в белорусских губер-
ниях были введены ограничения для римско-
католической церкви: запрещены крестные
ходы и процессии вне храма, открытое ноше-
ние Святых Даров, установка крестов на до-
рогах и в населенных пунктах без разреше-
ния администрации [13, с. 85]. В то же время
в 1865 г. было основано Русское миссионерс-
кое общество, а с 1870 г. в епархиях созданы
миссионерские комитеты, призванные огра-
дить православное население и противодей-
ствовать распространению неправославных
вероисповеданий, бороться с ересями и рас-
колом [11, с. 1–2]. Миссионерство неправос-
лавных церквей, прозелитизм трактовались
как «совращение» православных в инославие,
иноверие и «раскол», участие православных в
обрядах и таинствах инославных вероиспове-
даний [37, с. 21–22; 6, с. 43] – как посягатель-
ство на господствующую православную цер-
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ковь и относилось к уголовным преступлени-
ям. Так, в 1909 г. в отношении настоятеля
Мозырского костела встал вопрос о возбуж-
дении уголовного преследования за соверше-
ние таинства венчания над православной при-
хожанкой Ю.А. Колать с католиком Ю. Лео-
севичем [6, с. 4–5], так как венчание католи-
ка и православного могло быть проведено
только в православной церкви. Крещение в
смешанных браках также допускалось исклю-
чительно по православному обряду. За нару-
шение данного предписания священнослужи-
тели преследовались на основании ч. 1 ст. 193
Уложения 1885 г. [19, с. 28].

К концу XIX в. на белорусских землях
была окончательно закреплена государствен-
но-конфессиональная система Российской
империи, которая представляла собой модель
религиозного государства с доминированием
православной церкви. В результате на протя-
жении XIX в. конфессиональная структура
белорусских губерний была трансформирова-
на в сторону увеличения доли и влияния пра-
вославной церкви, при этом сохранилось при-
сутствие традиционных для белорусских зе-
мель неправославных вероисповеданий. Со-
гласно переписи, 1897 г. в белорусских губер-
ниях Северо-Западного края доминировало
православие (5 114,7 тыс. человек, а также бо-
лее 145 тыс. староверов). Римско-католичес-
кая церковь оставалась второй по численнос-
ти конфессией – 1 947,6 тыс. человек. Кроме
того, были представлены евангельско-аугс-
бургский и евангельско-реформированный ко-
стелы – более 46 тыс. человек, иудаизм –
1 202 тыс., ислам – 5 592 [13, с. 93–94].

От религиозного государства –
к светскому государству (начало XX в. –
1917 г.). Начало обсуждения необходимости
изменений в религиозной политике и положе-
нии религиозных организаций, в том числе пра-
вославной церкви, было связано с распрост-
ранением идей свободомыслия, веротерпимо-
сти, свободы совести и вероисповедания в об-
щественной мысли российского и белорусско-
го общества в рамках либеральных реформ
60–70-х гг. XIX века. Однако из сферы идей в
плоскость политических мер вопросы транс-
формации религиозной политики перешли толь-
ко в начале ХХ в., чему содействовали обще-
ственно-политическая и религиозная ситуация

конца XIX – начала ХХ века. С конца XIX в. в
Российской империи идет распространение
неправославных вероисповеданий (штундиз-
ма, баптизма, адвентизма) не только в среде
национальных меньшинств (в немецких посе-
лениях в Центральной России, среди латышей
в Северо-Западном крае, в Лифляндии), в этот
процесс вовлекается и белорусское православ-
ное население: в 1870-х гг. возникают общи-
ны штундистов в Гомельском уезде Могилев-
ской губернии, в 80-е гг. – общины в Витебс-
кой губернии, в начале ХХ в. – общины бап-
тистов в Гродненской и Минской губерниях
[15, с. 8], увеличивается количество «упор-
ствующих в латинстве». Учитывая фактор
религиозной дифференциации белорусского
общества, углубление этноконфессионально-
го дуализма «православный белорус – като-
лик-поляк» при ограничении прав неправослав-
ного населения, а также требования демок-
ратических прав и свобод накануне и в пери-
од Первой русской революции, вопрос свобо-
ды совести и вероисповедания, церковная
(православная) самостоятельность стали воп-
росами, решения которых требовали и поли-
тические партии, и представители религиоз-
ных кругов, в том числе и православная цер-
ковь [3, c. 9].

В 1903–1904 гг. в рамках стабилизации
общественно-политической ситуации был из-
дан Манифест Николая II «О предначертани-
ях к усовершенствованию государственного
порядка» от 26 февраля 1903 г., 2 декабря
1904 г. – Именной Высочайший указ Сенату
«О предначертаниях к усовершенствованию го-
сударственного порядка» [12, c. 140, 141], в ко-
торых была закреплена правовая норма о сво-
бодном исповедании веры и проведении бого-
служений приверженцами инославных и иност-
ранных вероисповеданий. Данная норма дек-
ларировала свободу вероисповедания, однако
носила номинальный характер в связи с тем,
что уголовное и административное законода-
тельство оставалось без изменений.

Ключевые трансформации в религиозной
политике были введены Именным Высочай-
шим Указом Николая II «Об укреплении на-
чал веротерпимости» от 17 апреля 1905 г. и
Именным Высочайшим Указом Николая II от
17 октября 1906 г. «О порядке образования и
действий старообрядческих и сектантских об-
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щин и о правах и обязанностях входящих в
состав общин последователей старообрядчес-
ких согласий и отделившихся от православия
сектантов». Данные документы, во-первых,
закрепили новый правовой статус отдельных
религиозных меньшинств (старообрядцев, а
также баптистов, штундистов и других сект,
отпавших от православия) и создали условия
легализации их деятельности, что изменило
существующую систему иерархии вероиспо-
веданий. Во-вторых, эти указы снизили сте-
пень идеологического монополизма право-
славной церкви в обществе, предоставив граж-
данам право на свободный выход из право-
славной церкви и переход в иное вероиспове-
дание. Легализация свободного выбора веры
привела к активным переходам из правосла-
вия в инославие [10, c. 1]. Как отмечает епис-
коп Минский и Туровский, после издания Ука-
за «Об укреплении начал веротерпимости»
только до конца 1905 г. в его епархии в католи-
цизм перешло 12 901 человек [11, л. 368]. Од-
нако данные реформы не затронули основных
принципов религиозного государства.

Следует также отметить, что хотя Указ
1905 г. устанавливал возможность вероиспо-
ведных переходов, но, вместе с тем, были со-
хранены нормы, содействующие сохранению
социальной базы православия и ее домини-
рующего положения в обществе. Так, Поло-
жение комитета министров «Правила для пе-
рехода лиц, числящихся православными,
в инославные христианские исповедания и ве-
роучения» от 1905 г. [17, c. 112] устанавливал
разрешительный порядок переходов, который
предполагал выяснение причин смены веры и
«увещевания» православным духовенством
желающих выйти из православия [32, л. 35, 37,
63], что ставило возможность выхода из пра-
вославия в зависимость от решения админи-
стративных властей и рекомендаций право-
славного духовенства. К примеру, в 1914 г. при
рассмотрении дела о переходе из православ-
ной церкви в адвентизм крестьянина г. Витеб-
ска настоятель Витебской Петро-Павловской
церкви посчитал, что в его действиях есть ма-
териальная заинтересованность, и не выдал
разрешения на переход [21, л. 294], а также
благочинный Новогрудского уезда отказал в
разрешении крестьянину уезда на переход в
католицизм в связи с подозрениями в мате-

риальном поощрении ксендзом Сверянским [5,
с. 110, 338]. Кроме того, государство по-пре-
жнему сохранило верховенство в отношениях
с церковными организациями, новые нормы
при расширении полномочий религиозных
организаций предполагали разрешительный
принцип, который приводил к многочисленным
фактам администрирования и создавал пре-
пятствия для свободной деятельности рели-
гиозных меньшинств [15, с. 15; 36, л. 46]. Так,
община баптистов д. Уть Гомельского уезда
Могилевской губернии, которая существова-
ла с 80-х гг. XIX в., была зарегистрирована
только в 1908 г. [15, с. 10], витебская община
баптистов, действовавшая с 1911 г. [8, л. 17,
19–19 об., 20], получила регистрацию только
в 1914 г. [13, с. 193].

Начало Первой мировой войны и окку-
пация части белорусских территорий немец-
кими войсками привели к отказу от либераль-
ной политики в отношении белорусских непра-
вославных организаций, в особенности связан-
ных с иностранными религиозными центрами –
евангельско-лютеранской и католической цер-
кви, евангельско-баптистских общин и др. Так,
по подозрению в антироссийской деятельнос-
ти и объединении «немецких элементов» в
апреле 1915 г. было закрыто Двинское това-
рищество трезвости Синего Креста евангель-
ско-лютеранской церкви [29, л. 124], были ог-
раничены и личные права немцев-протестан-
тов в белорусских губерниях. В апреле 1914 г.
министр МВД М. Маклаков в секретном цир-
куляре на примере проповеди крестьянина
Виленской губернии, члена общины евангель-
ских христиан, отмечал, что антигосудар-
ственная деятельность в определенных мес-
тностях развивается более интенсивно и вы-
ражается в антимилитаристской пропаганде
[21, л. 1]. В связи с этим особое внимание
властей уделялось пресечению антивоенной
пропаганды на прифронтовых белорусских тер-
риториях. К примеру, при наступлении немец-
ких войск осенью 1915 г. за антимилитарист-
скую агитацию был выслан из Минска пре-
свитер общины баптистов Г. Андрухов [20,
л. 270, 267, 274].

Незавершенность решения проблем го-
сударственно-конфессиональных отношений в
1903–1906 гг., сохранение модели религиозно-
го государства, приоритетного статуса пра-
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вославной церкви, ранжирования вероиспове-
даний, ограничение индивидуальной свободы
совести неправославных граждан вызвали не-
обходимость в дальнейшей трансформации вза-
имоотношений государства с религиозными
организациями в контексте политической транс-
формации российского государства.

Белорусские и общероссийские полити-
ческие партии к 1917 г. окончательно закре-
пили в своих программах в качестве приори-
тетных вопросы изменения политического
строя, вопрос свободы совести и вопрос го-
сударственно-церковных отношений. Идеи
полного отделения церкви от государства и
правового равенства религий заделарированы
в программах Белорусской социалистической
громады [26, c. 66], эсеров [27] и РСДРП [28,
c. 4]. Белорусская социалистическая громада,
Конституционно-католическая партия Литвы и
Беларуси, представители белорусского нацио-
нального движения (С. Рак-Михайловский,
Б. Тарашкевич, А. Луцкевич и др.) выступали
за отделение государства от церкви и за ра-
венство религий как единственный способ пре-
одоления конфессионального дуализма и про-
тивостояния католической и православной цер-
кви в Беларуси и расширения прав белорусско-
го неправославного населения.

К трансформации модели государствен-
но-конфессиональных отношений приступило
уже Временное правительство в 1917 году. Ос-
новной задачей в период марта – июня 1917 г.
стало провозглашение полной свободы сове-
сти и вероисповедания граждан как части
гражданских свобод. В первом же докумен-
те – «Декларации Временного правительства
о его составе и задачах» – была провозгла-
шена полная амнистия как по политическим,
так и по религиозным делам. Постановление
Временного правительства «Об отмене веро-
исповедных и национальных ограничений» от
20 марта 1917 г. [14, c. 60] отменило все огра-
ничения, связанные с вероисповедным стату-
сом гражданина [4]. Последующие изменения
статей Уложения о наказаниях уголовных и ис-
правительных, Положения об инородцах, Ус-
тава о воинской повинности, Уставов иност-
ранных вероисповеданий и др. позволили реа-
лизовать принцип равенства религий. Как ре-
зультат, правомочия и льготы духовных лиц и
верующих христианских исповеданий распро-

странялись на иностранные и нехристианские
исповедания: усыновление, освобождение от
воинской службы духовных лиц, наследование,
организация школ и синагог, установление ор-
ганов местного самоуправления национально–
религиозных меньшинств и т.д. Основопола-
гающим законом в сфере религиозной поли-
тики Временного правительства стал Закон
«О свободе совести» от 14 июля 1917 года.
Закон утвердил свободу совести как граждан-
скую свободу личности, предполагающую как
свободный выбор религии, так и наличие вне-
вероисповедного статуса граждан с 14 лет [14,
c. 85], ликвидировал ограничения в правах по
вероисповедному признаку, отменил наказания
за межконфессиональные браки и т. д.

Вторым вопросом, требующим решения
в рамках формирования новой политической
системы государства, был вопрос новой мо-
дели взаимоотношений государства и церкви.
Следует отметить, что, начиная с марта 1917 г.,
правительство постепенно выстраивало поли-
тику обеспечения равенства конфессий в пра-
вовом поле государства. Постановление
«О собраниях и союзах» от 12 апреля 1917 г.
в вопросах легализации деятельности уравня-
ло в правах светские и религиозные организа-
ции [14, c. 76] и предоставило право свобод-
ной регистрации и деятельности религиозных
союзов. 27 марта 1917 г. Временное прави-
тельство утвердило автокефалию Грузинской
православной церкви [14, с. 277–278], что при-
вело к появлению в российском пространстве
еще одной православной церкви. Постановле-
ние «Об объединении, в целях введения все-
общего обучения, учебных заведений разных
ведомств в ведомстве Министерства Народ-
ного Просвещения» от 20 июня 1917 г. и Закон
«О свободе совести» закрепили принцип свет-
скости народного образования, а церковно-при-
ходские, второклассные и церковно-учитель-
ские школы передавались в ведомство Ми-
нистерства народного просвещения. Обеспе-
чение индивидуальной свободы совести и ве-
роисповедания, равенства конфессий, отделе-
ние школы от государства свидетельствуют
о тенденции к построению нерелигиозного
(внеконфессионального) государства. Однако
в данном процессе остро стоял вопрос поло-
жения православной церкви и степени ее вза-
имодействия с государством.
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Обострение общественно-политической
обстановки с июля 1917 г. подвигло Времен-
ное правительство, с одной стороны, к более
активному решению вопроса государственно-
конфессиональных отношений, а с другой сто-
роны, к поиску союзников в общественно-по-
литическом поле. Временное правительство
с доминирующей в нем партией кадетов, сто-
ящей на консервативной позиции, с июля
1917 г. пошло по пути сближения с православ-
ной церковью, стремясь найти в ней соци-
альную опору. Разработанный в июле 1917 г.
совместно с Предсоборным советом законо-
проект «К вопросу о правовом положении цер-
кви в государстве» предполагал «культурное
сотрудничество» государства с религиозны-
ми организациями – автономию и отсутствие
вмешательства государства в дела религиоз-
ных организаций при широком сотрудничестве
и государственном финансировании церкви
(православной), участии церкви в ряде адми-
нистративных процессов [14, c. 141–142]. Не-
смотря на то что проект не был принят, он
определил стремление к сохранению особых
взаимоотношений православной церкви с го-
сударством. Так, при упразднении Священно-
го Синода и создании 5 августа 1917 г. Мини-
стерства исповеданий Постановление «Об уч-
реждении Министерства исповеданий» [14,
c. 89–90] сохраняло в системе государствен-
ного управления: министр и его два замести-
теля должны были быть православного испо-
ведания. Дальнейшие преобразования в воп-
росах управления и статуса православной цер-
кви в государственно-конфессиональной сис-
теме ставились в зависимость от решений
Поместного собора православной церкви, а
дальше должны были быть переданы на рас-
смотрение Учредительного собрания.

Ключевые положения Поместного Собо-
ра «О правовом положении Православной Рос-
сийской Церкви» от 2 декабря 1917 г. декла-
рировали равенство всех конфессий и прида-
ние публично-правового статуса церковным
организациям, неотделимость церковного иму-
щества, автономию религиозных организаций
во внутренних делах, ограничение контроля
государства над деятельностью церкви ис-
ключительно исполнением законов. Собор по-
пытался сохранить первенствующее положе-
ние православной церкви посредством введе-

ния нормы об обязательном православном
вероисповедании главы государства и мини-
стра по делам вероисповеданий, закреплени-
ем за церковью отдельных административных
функций (церковная метрикация, регистрация
браков при венчании и т. д.), государственном
финансировании православной церкви, уста-
новлением церковно-государственных празд-
ников [24, c. 60–62].

Таким образом, нормативно-правовая
деятельность Временного правительства с
марта по ноябрь 1917 г. была направлена на
формирование модели светского государства
через обеспечение свободы вероисповеда-
ния и равенства конфессий, снижение степе-
ни контроля над внутренними вопросами цер-
ковной организации, дифференциацию функ-
ций государства и церковных институтов. При
этом консервативная позиция Временного
правительства обеспечила ориентацию на со-
хранение особого статуса православной цер-
кви в государстве. Переход власти в руки
большевиков и роспуск Учредительного со-
брания 6 января 1918 г. поставили точку в
поиске путей урегулирования государствен-
но-конфессиональных отношений Временным
правительством.

Результаты. Как мы видим, процесс
формирования государственно-конфессио-
нальных отношений и их трансформация в кон-
це XIX в. – 1917 г. на белорусских землях на-
ходился в сильной зависимости от политичес-
кого положения белорусских земель. Белорус-
ские земли до 1917 г. входили в состав Рос-
сийской империи, и, учитывая абсолютистс-
кий характер государственного строя и зада-
чу политической и идеологической интеграции
земель Северо-Западного края в единое рос-
сийское государство, в белорусских губерни-
ях устанавливался общероссийский политико-
правовой режим для религиозных организаций,
несмотря на отличную от центральных райо-
нов России религиозную структуру и дивер-
сификацию религиозных акторов. Установле-
ние на белорусских землях модели религиоз-
ного государства с «первенствующей и гос-
подствующей» православной церковью к кон-
цу XIX в. привело к религиозной конверсии на-
селения, а также к изменениям в религиозной
структуре общества: значительно увеличилась
доля православной, и снизилась доля католи-
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ческой церкви, изменилась структура като-
лической церкви за счет ликвидации униатс-
кой церкви. При этом изменения в конфесси-
ональном ландшафте и реализация модели го-
сударственно-конфессиональных отношений
при ограничении прав неправославного насе-
ления вызвали углубление этноконфессио-
нального дуализма «православный-белорус –
католик-поляк».

В начале ХХ в. начинается процесс
трансформации государственно-конфессио-
нальных отношений от модели религиозного
государства к модели светского государства
при сохранении особого статуса православной
церкви в политико-правовой и общественной
сферах. В данном процессе особое значение
имели внешние факторы. Общественно-поли-
тические преобразования общества в ходе
русских революций 1905 и 1917 гг. привели к
изменению государственной системы от аб-
солютной монархии к парламентской, а затем
к республике, к расширению прав и свобод
граждан, что вызвало необходимость измене-
ния концептуальных подходов к положению
церковных институтов в государстве в новых
политических условиях, в первую очередь для
стабилизации внутригосударственного поло-
жения. Данные социально-политические про-
цессы и стали двигателями либерализации
религиозной политики.

При этом внутренние факторы развития
государственно-конфессиональной системы
Российской империи, такие как изменение вли-
яния религиозных институтов в обществе, из-
менение уровня религиозного сознания граж-
дан в начале ХХ в., а также особенности кон-
фессиональной среды белорусских губерний
(диверсификация религиозной структуры бе-
лорусского общества, ограничение прав тра-
диционных, укорененных в белорусской рели-
гиозной среде акторов, конфессиональный
дуализм «православие – католицизм») не сыг-
рали значительной роли в трансформационных
процессах.

Приоритет внешних факторов над внут-
ренними в трансформационных процессах при-
вел к тому, что религиозные реформы 1903–
1906 гг. не отражали потребности белорусского
общества, были половинчатыми и не были
направлены на трансформацию государствен-
но-конфессиональных отношений. В связи с

этим права традиционных для Беларуси кон-
фессий (римско-католическая церковь, еван-
гельско-аугсбургский костел и др.), а также
новых религиозных акторов (баптизм, шун-
дизм, адвентизм) хотя и были расширены, но,
особенно с началом Первой мировой войны,
подлежали значительному администрирова-
нию, что ограничивало действие либеральных
правовых норм. Временное правительство
пошло по пути установления идентификацион-
ной модели светского государства, которое
максимально соответствовало религиозной
структуре белорусского общества начала
ХХ в. и требованиям белорусских религиоз-
ных и политических кругов, однако в услови-
ях политического кризиса не смогло полнос-
тью реализовать поставленные цели.
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