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 осознание белорусами своей внутренней органической связи, с одной стороны, 
и отличия от соседних народов —  с другой. «Все эти особенности Беларуси, —  от-
мечалось в изданиях, —  дают ей право на автономную федеративную самостоя-
тельность в семье других народностей России». Путь к реализации этого права 
авторы видели в совместной борьбе с российскими революционерами против 
общего врага —  царского самодержавия. Авторы статей опровергали утверждение 
о забитости и инертности белорусского народа, который якобы не мог понимать 
и отстаивать свои интересы, в том числе необходимость создания в будущем на-
ционального государства.

Таким образом, период XIX —  начала ХХ в. стал временем становления бело-
русов как нации. На повестку политической жизни общества был поставлен вопрос 
о самоопределении белорусов как нации. В начале ХХ в. данный вопрос актуали-
зировался в деятельности БСГ как первой белорусской политической партии 
и творчестве представителей белорусской интеллигенции.

1. Составьте схему «Исторические условия формирования белорусской на-
ции». Конкретизируйте эти условия историческими фактами.

2. Какой была доля белорусов в населении сельской и городской местности? 
Предположите, как данное соотношение могло повлиять на процесс фор-
мирования белорусской нации.

3. Объясните, в чем состоит неповторимость менталитета белорусов. Какие 
его черты являются для вас определяющими?

4. Как вы думаете, почему национальное самосознание большей части бело-
русов в XIX —  начале ХХ в. оставалось на невысоком уровне?

5. Сформулируйте 3 тезиса, отразив в них основные идеи группы «Гомон».

§ 21.  Эволюция конфессиональных отношений 
в XIX —  начале ХХ в.

1.  Какое влияние на формирование этноса оказывает религия?
2.  Что такое униатская церковь? Когда она появилась на белорусских землях? 

С какими историческими событиями это было связано?

Конфессиональная политика российских властей на территории Бела-
руси. К концу XVIII в. белорусское общество являлось поликонфессиональным. 
Большая часть шляхты исповедовала католичество. Большинство белорусских кре-
стьян (около 3/4) принадлежало к униатской конфессии. На территории Беларуси 
также проживали православные, иудеи, мусульмане, протестанты, старообрядцы.

§ 21
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§ 21. Эволюция конфессиональных отношений в XIX — начале ХХ в.

Включение белорусских земель в состав Российской империи первоначально 
не привело к существенным изменениям в конфессиональной ситуации. На при-
соединенных землях царское правительство стремилось обеспечить политическое 
спокойствие.

Но на протяжении ХIХ —  начала ХХ в. отношение государства к определенным 
конфессиям и их месту в жизни общества изменялось. На территорию Беларуси 
постепенно стало распространяться общероссийское конфессиональное право. 
Согласно ему все религии, исповедуемые населением, делились на три категории: 
господствующая православная, «дозволенные» и «недозволенные».

«Дозволенными», или «признанными терпимыми», религиями являлись: ка-
толичество, протестантизм, ислам, иудаизм. Их исповедовала часть населения 
Беларуси. Верующие этих конфессий имели право обладать имуществом, откры-
вать приходы и т. д. Однако им запрещалось склонять в свою веру православных. 
При этом допускался переход из нехристианского вероисповедания в христиан-
ское, а также поддерживался переход из любого вероисповедания в православие. 
Обратный же переход был запрещен.

Третью категорию составляли 
старообрядцы, которые до манифеста 
17 октября 1905 г. именовались «рас-
кольниками».

Главной задачей конфессиональ-
ной политики было обеспечение го-
сударственной поддержки привилеги-
рованного положения Русской православной церкви.

Упразднение униатской церкви и его результаты. После включения 
белорусских земель в состав Российской империи был взят курс на постепенное 
возвращение униатов в православие. В конце 1820-х гг. униатский митрополит 
Иосиф Семашко обратился к императору Николаю I с предложением объединить 
униатскую церковь с православной с целью освобождения от «польского влияния». 
Участие некоторых представителей униатского духовенства в восстании 1830–
1831  гг. привело к  окончательному решению вопроса о  ликвидации греко- 
католической церкви.

В 1839 г. на Полоцком Соборе был подписан акт о присоединении греко- 
католической церкви к православной. В результате православная церковь получила 
свыше 1600 приходов и более 1 млн 600 тыс. новых прихожан. В целом объедине-
ние прошло спокойно, без особого сопротивления верующих. 

До 1830-х гг. российское самодержавие к католической церкви относилось 
достаточно терпимо. Католическая церковь сохранила независимость 
в  организации религиозной жизни. Царские власти придерживались обязательств, 

Вспомните, кто такие старооб-
рядцы («раскольники») и  по  каким 
причинам они преследовались вла-
стями.
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касающихся свободы отправления католического 
культа. Российское  правительство не запрещало 
на своей территории деятельность ордена иезуитов, 
разрешив ему открыть в 1812 г. академию в По-
лоцке.

Католическое духовенство по-прежнему стре-
милось к активной роли в обществе и широкому 
участию в общественно- политической жизни. Од-
нако в реальности эта сфера деятельности для него 
значительно сузилась.

Правительство приняло меры по  контролю 
за деятельностью католического епископата, кото-
рый лишался права непосредственных сношений 
с римской курией. Законом запрещалось провоз-
глашение папских посланий и распоряжений без 
согласия правительства.

После восстаний 1830–1831  и  1863–1864  гг. 
одним из  важнейших направлений правитель-

ственной политики стала борьба против влияния католической церкви, которая 
поддерживала повстанцев. Были закрыты многие костелы и монастыри, их земли 

Иезуитская академия в Полоцке. Рисунок Н. Орды. Вторая половина XIX в.

Митрополит  
Иосиф Семашко  

(1798–1868)
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§ 21. Эволюция конфессиональных отношений в XIX — начале ХХ в.

конфискованы, строительство новых 
храмов запрещалось, а католические 
службы в ряде приходов стали прово-
диться на русском языке.

Изменения в  религиозной 
жизни в  начале ХХ  в. Несмотря 
на определенные ограничения в кон-
фессиональной жизни, в Российской империи были элементы свободы вероиспо-
ведания. Признанные законом неправославные религиозные сообщества имели 
право на свободу исповедания своей веры и публичное проведение богослужений. 
Веротерпимость выражалась в равенстве признанных религиозных конфессий 
перед законом. Непризнанные религиозные общины законодательством игнори-
ровались и поэтому не имели никаких прав.

Проблема реформирования государственно- церковных отношений на основе 
принципа свободы совести активно обсуждалась в конце XIX —  начале XX в. рос-
сийской общественностью и привлекала пристальное внимание правящих кругов. 

Вопрос о расширении свободы вероисповедания был для власти делом не-
простым, поскольку был связан с вопросом об изменении правового статуса 

Начальник Виленского учебного округа И. Корнилов сообщал, что в 1866–
1867 гг. «в Виленской, Минской и других губерниях несколько настоятелей 
костелов со своими прихожанами приняли православие. Жители местечка 
Ляховичи Слуцкого уезда были склонны к православию, но ожидали, что 

скажет им их настоятель. Последний, сочувствующий их мыслям, обратился к при-
хожанам, собравшимся на богослужении, с кратким словом, в котором сказал меж-
ду прочим: „Выслушайте каждое мое слово со вниманием, так как дело идет о судь-
бе вашей и ваших детей. Напомню время, когда вы были подвластны панам; когда 
ваши крохи, добытые тяжким трудом, принадлежали не вам, а пану; когда вместо 
хлеба вы ели мякину и жили в таких лачугах, куда добрый хозяин не загоняет и ско-
тину. Но милосердный царь дал вам свободу и новую жизнь, о которой вам и в голо-
ву не приходило. … С некоторого времени я замечаю в вас склонность к православию 
и нимало за это не порицаю…“ После этой речи 2500 жителей вместе со своим на-
стоятелем присоединились к православию, и их костел обращен в православную 
церковь». И такие примеры не были единичными. Так, в м. Миколаевщина (Минская 
епархия) православными стали все прихожане римско- католического вероисповеда-
ния численностью 700 человек. Схожая ситуация сложилась в м. Беницы и г. Воложин 
Ошмянского уезда и м. Подберезье Виленского уезда Виленской губернии и др.

Определите, какие изменения произошли в конфессиональном составе 
населения белорусских земель во второй половине XIX в. и с чем они были 
связаны.

Обсудите, почему изменилась кон-
фессиональная политика российского 
правительства в отношении униа-
тов и  католиков после восстаний 
1830–1831, 1863–1864 гг.
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 Русской православной церкви (РПЦ), 
ставшей за два века важной частью 
системы государственного управле-
ния. Изменение принципов управле-
ния РПЦ и введение свободы совести 

могли повлечь за собой «цепную реакцию» —  реформирование других звеньев 
политической системы государства. Все это представляло опасность для само-
державия.

Тем не менее 17 апреля 1905 г. Николаем II был подписан Указ «Об укре-
плении начал веротерпимости». В документе провозглашались: свобода выбора 

веры в рамках христианских испове-
даний; право супругов, переходящих 
из одного христианского исповеда-
ния в другое, определять религиоз-
ную принадлежность своих детей, 
не достигших четырнадцатилетнего 

возраста; право перехода православных в нехристианскую веру, если до при-
соединения к православию они или их предки исповедовали ее.

Неправославные конфессии получили бо́льшую свободу для своей деятель-
ности. Православие оставалось в Российской империи «первенствующим и го-
сподствующим», но любому человеку разрешалось беспрепятственно переходить 
в другую веру. Такая политика позволила активизировать свою деятельность 
на белорусских землях не только католикам и старообрядцам, но и протестант-
ским общинам.

Таким образом, конфессиональная ситуация на  белорусских землях 
в XIX в.характеризовалась усилением роли Русской православной церкви, 
упразднением униатства, ограничением влияния католичества, а в начале 
ХХ в. —  созданием определенных условий для распространения свободы 
вероисповедания.

1. Чем характеризовалась конфессиональная ситуация на территории Бела-
руси в начале XIX в.? 

2. Какие изменения произошли в конфессиональной политике российского 
правительства на белорусских землях на протяжении XIX в.? Как это было 
связано с общественно-политическими событиями, происходившими 
в Беларуси?

3. Определите общее и особенное в государственной политике по отноше-
нию к униатской и католической церквям на территории Беларуси.

4. В чем заключалось расширение свободы вероисповедания в Российской 
империи в начале ХХ в.?

§ 22.  Развитие белорусской нации в условиях советской общественно- политической…

Обсудите, какие внутриполитиче-
ские события могли повлиять на при-
нятие Указа 17 апреля 1905 г.

Чем можно объяснить изменение от-
ношения российских властей к непра-
вославным религиям в начале ХХ в.?
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