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Конфессиональная ситуация на территории западных губерний 

Российской империи во второй четверти XIX в. 

 

Лепеш О. В.              г. Минск, БНТУ 

 

После восстания 1830–1831 гг. для выработки общегосудар-

ственных мероприятий по отношению к западным губерниям
1
 с це-

лью унификации этих земель с внутренними губерниями Россий-

ской империи 16 сентября 1831 г. в Санкт-Петербурге был создан 

Комитет западных губерний. В компетенцию данного Комитета 

входило разрешение сословного, законодательного, образователь-

ного, а также религиозного вопросов. В 30–40-х гг. XIX в. государ-

ственной идеологией становится теория «официальной народно-

сти», в основе которой лежала триада «Православие, Самодержа-

вие, Народность». Именно тогда российскими властями делается 

ставка на укрепление православия, особенно в западных губерниях, 

где оно до 1839 г. не было религией основной массы местных жите-

лей. Исправить исторически сложившееся положение правитель-

ство намеревалось путём ослабления позиций католического костё-

ла и увеличения числа православного населения в результате слия-

ния униатской и православных церквей. 

Непосредственным поводом для наступления на католическую 

церковь стал факт участия части её духовенства в восстании 1830–

1831 гг. На территории Беларуси и Литвы численность католиче-

ского духовенства, участвовавшего в событиях 1830–1831 гг., до-

стигала 4,5 % от их общего количества [1, с. 127], а на Правобереж-

ной Украине − 1,2 % [2, с. 162–163]. В то же время большинство из 

представителей римско-католического духовенства не приняли уча-

стия в восстании либо оказали ему пассивную поддержку. Они не 

желали участвовать в кровопролитии по нравственным соображе-

ниям, а также боялись потерять влиятельное положение в обществе 

и дать лишний повод российским властям предпринять против них 

ряд репрессивных распоряжений. Определенно, главной проблемой 

                                                           
1
 К западным губерниям или «Западному краю» относились Виленская, Гроднен-
ская, Минская, Могилевская, Витебская, Подольская, Волынская, Киевская губер-

нии и Белостокская область. В 1842 г. из нескольких уездов Виленской губернии 

была создана Ковенская, а Белостокская область упразднялась. 
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для высшего католического клира была забота о сохранении зе-

мельных наделов с находившимися на них крепостными 

крестьянами. 

Однако участие даже части католического духовенства (в основ-

ном низших и средних слоев) в шляхетском восстании усилило по-

дозрительность российского правительства, которое стало смотреть 

на ксендзов-католиков как на движущую силу мятежного польского 

национализма. Поэтому власти начали проводить политику, 

направленную на лишение католической церкви лидирующего по-

ложения. Уже 19 июля 1832 г. был издан указ «Об упразднении не-

которых римско-католических монастырей» [11, т. VII, № 5506]. 

Официальной причиной закрытия монастырей объявлялось отсут-

ствие установленного каноническими правилами числа монахов. 

6 августа 1832 г. император распорядился упразднить по Витебской 

и Могилёвской губерниям 37 неукомплектованных католических 

монастырей. Из них 19 преобразовывались в приходские и фили-

альные, 11 подлежали закрытию и 7 были обращены в православ-

ные церкви [9, л. 46–46 об.]. Вообще же по всем западным губерни-

ям по указу от 19 июля 1832 г. было упразднено 191 католический 

монастырь из 304 [3, с. 112]. Материальный эффект от этой рефор-

мы получился внушительным: государство приобрело 13 098 кре-

постных и 232 623 рублей серебром [5, с. 170]. Мероприятия вла-

стей по сокращению монастырей и костёлов католической церкви 

продолжались и в 40–50-х гг. XIX в. Упразднённые духовные ин-

ституты передавались в своём большинстве в православное или во-

енное ведомство. 

Следует отметить, что Комитет западных губерний достаточно 

осторожно подходил к вопросам преобразования католических ко-

стёлов в православные церкви. Если в католических монастырях 

члены Комитета видели «дух религиозного и сопряжённого с оным 

политического фанатизма, отчуждаемого поляков от русского» [13, 

л. 114], и были готовы ликвидировать многие из них, то костёлы 

они считали духовными и просветительскими центрами для много-

численного католического населения западных губерний. В 1833 г. 

на одном из заседаний Комитета рассматривалось дело об обраще-

нии в православную церковь костёла в имении Гранов, конфиско-

ванного у А. Чарторыйского [14, л. 112–115]. Члены Комитета по-

дошли к решению этой проблемы очень ответственно. Было  
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проведено статистическое исследование по вероисповеданию жите-

лей имения. Оказалось, что в данном приходе число католиков в два 

раза превышало число исповедующих православие (2 500 католиков 

и 1 286 православных). Учитывая этот факт, Комитет пришёл к вы-

воду, что столь значительное количество людей не может остаться 

без костёла, поэтому проект о преобразовании Грановского костёла 

в церковь был отклонён. 

Российское правительство в целях обеспечения гражданского 

спокойствия требовало от католического духовенства, определяе-

мого в настоятели церквей и монастырей, а также в члены конси-

стории в качестве депутатов, присяги на верность [11, т. VII, 

№ 5 319]. По решению Комитета западных губерний католические 

епархиальные начальники должны были ежегодно доставлять мест-

ным гражданским губернаторам списки всех духовных лиц их ве-

домства, а также давать сведения обо всех принимаемых в семина-

рии клириках [11, т. VII, № 5 773]. В 1831, 1832 и 1835 гг. католиче-

скому духовенству запрещалось переезжать с места на место без 

разрешения своего руководства [21, с. 66]. С 1835–1836 гг. власти 

запретили служебным лицам костёлов вести публично проповеди 

на польском языке без предварительной цензуры [10, л. 2–3]. 

В учебных заведениях католическому духовенству не позволяли 

преподавать закон Божий униатам [8, л. 31]. 

В целом, российское правительство всячески пыталось поддер-

жать государственную религию в западных губерниях, прежде все-

го, путём сооружения новых церквей. В 1831 г. на заседании Коми-

тета рассматривался доклад A.M. Голицына о роли православия  

в западных губерниях. По мнению докладчика, церкви в западной 

части империи «представляют одни развалины деревянных строе-

ний», а «духовенство православное находится в величественной 

бедности ... и зависит от владельцев селений  католиков» [13, 

л. 105]. Первый и основной способ поднять престиж православия, 

как считали члены Комитета западных губерний, заключался в рас-

ширении строительства хороших православных храмов, «ибо про-

стой народ скорее всего увлекается наружностью» [13, л. 105 

об. 106]. Комитет постановил: воздвигать повсеместно православ-

ные церкви как на государственных землях, так и в частных владе-

ниях. Финансирование строительства подобных культовых соору-

жений на казённых землях брало на себя государство, а в частных 
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имениях их возведение полностью ложилось на плечи местных по-

мещиков. Единственным средством к побуждению учреждать такие 

церкви в частных владениях была лишь сила убеждения. Однако 

местные дворяне, в большинстве своём католики, не хотели тратить 

денежные средства на основание чуждых для них православных 

храмов, а сила убеждения на них никак не действовала. Указ импе-

ратора от 19 ноября 1832 г. об обязательствах владельцев строить  

и чинить как униатские, так и православные церкви вызывал у них 

негодование. Например, в 1832 г. помещик Минской губернии 

Устин Ширин в ответ на требование местных властей привести  

в порядок находившиеся в его имении постройки православных 

культовых зданий подал заседателю Лабунцову заявление. В нём 

Устин Ширин утверждал, что воспринимает эти распоряжения гу-

бернского начальства как действия, недозволенные законом [7, 

л. 6]. К 1847 г. ситуация по поводу починки и возведения новых 

православных церквей в Минской губернии не изменилась. Мин-

ский архиепископ Антоний писал, что эта работа «производится 

почти всегда с великим затруднением и медленностью» [13, л. 68]. 

Для ее ускорения священник предлагал даже собрать деньги с кре-

стьян: по 15 копеек серебром в год с каждой души мужского пола 

[13, л. 68 об.]. Примерно такая же обстановка относительно рекон-

струкции униатских и православных церквей наблюдалась и в дру-

гих белорусских губерниях. В 1835 г., не видя никакого стремления 

помещиков выполнять указ императора от 19 ноября 1832 г., Васи-

лий Лужинский лично заезжал к могилёвскому гражданскому гу-

бернатору с просьбой побудить местное дворянство если не к воз-

ведению, то хотя бы к реставрации униатских церквей и придания 

им первозданного вида как внутри, так и снаружи [4, с. 102]. Униат-

ский священник Плакид Янковский отмечал, что «униатские церк-

ви, сохраняя одно только наименование греко-униатских, даже 

утварью более были приспособлены к римскому богослужению» 

[22, с. 274]. По подсчётам Иосифа Семашко, в 1832 г. из 800 униат-

ских церквей Литовской епархии только 80 были с иконостасами, 

остальные же имели вид католических костёлов [19, т. 1, с. 88]. 

В 1834 г. в письме к генерал-губернатору Смоленской, Витебской и 

Могилёвской губернии Н.Н. Хованскому Полоцкий православный 

епископ Смарагд давал неутешительные прогнозы по поводу «при-

ведения» православной церкви и духовенства в надлежащее  
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состояние. Основными препятствиями на этом пути Смарагд считал 

отсутствие средств и противодействие местного католического дво-

рянства [20, с. 429]. 

Строительству православных церквей на государственных зем-

лях осуществлялось более динамично. Ещё в 1833 г. император рас-

порядился сооружать такие церкви в Киевской, Волынской, По-

дольской и Минской губерниях, для чего отпускалась сумма по 

150 тыс. рублей в год. Строительство растягивалось на 12–20 лет, 

в год планировалось воздвигать по 2 церкви. Первоначально Свя-

тейший Синод признавал необходимым построить 8 церквей в По-

дольской губернии, 3 − в Киевской, 8 − в Волынской и 2 – в Мин-

ской. Для руководства проектом учреждались особые временные 

комитеты для постройки греко-российских церквей [11, т. XIII, 

отд. 1, № 11019]. После открытия Министерства государственных 

имуществ на него легли проблемы сооружения церквей, а также 

надзор за пресечением всяких преступлений против православия 

в казённых имениях [11, т. XIII, отд. 1, № 11 189]. В 1846 г. по 

именному указу императора Министерство государственных иму-

ществ должно было в западных губерниях отреставрировать 496  

и соорудить 99 новых православных церквей [11, т. XXI, отд. 1, 

№ 19 910]. 

Более категорично российское правительство действовало при 

решении вопросов о взаимоотношениях католической церкви и кре-

стьян. Ещё в 1836 г. вышел указ, который запрещал иноверному 

духовенству (в т. ч. и католическому) иметь «в услужении» людей 

греко-российского исповедания [11, т. XX, отд. 2, № 9 770 а]. 

В 1838 г. киевский генерал-губернатор Д.Г. Бибиков предлагал Ко-

митету западных губерний ещё раз обратиться к теме ограничения 

владения крепостными католическим духовным лицам. 

Д.Г. Бибиков считал, что по отношению к католическому духовен-

ству необходимо было выработать ряд мер, которые бы сдерживали 

всякое жестокое обращение с крестьянами, по примеру того, что 

было предпринято касательно помещиков. Например, за безжалост-

ное обращение с православными крепостными помещика-католика 

ждало уголовное наказание, его имение бралось в опеку [6, л. 348]. 

В соответствии с этим предложением было решено запретить като-

лическому духовенству подвергать крестьян телесному наказанию. 

При неповиновении последних духовенство должно было прибегать 
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«к убеждениям и коротким вразумлениям», а при упорном непови-

новении − обращаться в местные земские и городские полицейские 

управления. В случае получения крестьянином увечья виновные 

духовные лица предавались суду или же удалялись от управления 

населёнными имениями и не допускались к такому виду деятельно-

сти ни в каком другом месте. Нужно отметить, что император без-

оговорочно одобрил постановление Комитета и даже разрешил ге-

нерал-губернаторам избрать особого чиновника для наблюдения за 

церковными крестьянами [15, л. 173–177]. Распоряжение императо-

ра вышло в виде именного указа от 24 января 1839 г. [11, т. XIV, 

отд. 1, № 11 954]. 

Важным шагом правительства было проведение в 1841–1843 гг. 

политики секуляризации части церковных земель. Эту идею подал 

киевский генерал-губернатор Д.Г. Бибиков. Ещё в 1839 г. он пред-

лагал Комитету передать в казённое управление имения католиче-

ского духовенства [16, л. 83–84 об.]. В этом же году с подобным 

предложением обращался к императору и министр государственных 

имуществ П.Д. Киселёв. Правда, П.Д. Киселёв был сторонником 

секуляризации владений как католической, так и православной 

церквей. П.Д. Киселёв, считавший духовенство нелегитимным соб-

ственником, полагал провести изъятие церковных земель, исходя из 

прусского и австрийского опыта. Император Николай I даже создал 

по этому поводу специальный Комитет о духовных имениях, жур-

нал первого заседания которого был обсуждён в Комитете западных 

губерний 31 мая 1840 г. Комитет западных губерний постановил: 

«Совершенно правильно и заключение Комитета о необходимости, 

не касаясь различия религии, распространять меру отобрания насе-

лённых имений на духовенство всех вообще исповеданий, дабы 

устранить тем всякое сомнение насчёт беспристрастия в действиях 

правительства» [17, л. 235 об.]. 21 июня 1840 г. император утвердил 

этот журнал Комитета западных губерний и велел исполнить проект 

секуляризации через год после обнародования указа о введении 

российского законодательства. 

Указы о передаче в казну церковных имений были изданы 25 де-

кабря 1841 г. Первый указ касался православного духовенства,  

в соответствии с которым конфисковывались земли православных 

архиерейских домов и монастырей [11, т. XVI, отд. 2, № 15 152]. 

Второй − иноверного духовенства: все его недвижимые имения  



 134 

передавались в ведение и управление Министерства государствен-

ных имуществ, за исключением имений, состоявших во владении 

приходского белого духовенства, не принадлежавших к высшей 

иерархии и монашеству [11, т. XVI, отд. 2, № 15 153]. Так, по за-

падным губерниям было конфисковано 516 церковных имений со 

101 536 душами крестьян мужского пола [3, с. 113]. В частности,  

в 1840 г. по четырём православным епархиям (Литовская, Минская, 

Могилёвская, Полоцкая) из 3 094 церквей упразднялось 697 единиц, 

а в 1850 г. из 2867 церквей подлежало закрытию 608 [12, с. 23]. 

20 июля 1842 г. было утверждено Положение об обеспечении пра-

вославного сельского духовенства землями, домами и единовре-

менными пособиями [11, т. XVII, отд. 1, № 15 872]. В 1843 г. в каз-

ну поступали земли приходов католической, а также православной 

церквей, если это были имения вакантных приходов или отданные  

в аренду. В случае невозможности отвести духовенству угодий вза-

мен принятых от них имений им назначалось денежное вознаграж-

дение [18, л. 200]. Если монастыри вовсе не имели населённых име-

ний, то им отводило государство по 30 десятин земли, по 1 мельни-

це и рыбной ловле. Причём такое «пособие» получали как 

православные, так и католические монастыри. Например, в 1847 г. 

по западным губерниям числилось 17 римско-католических мона-

стырей, которые не предоставили государству земельных наделов 

по причине их отсутствия. Комитет западных губерний поручил 

Министерству государственных имуществ наделить их свободной 

казённой землёй [18, л. 201 об. – 203 об.]. 

Комитет западных губерний не занимался вплотную проектом по 

ликвидации униатства, поскольку в 1835 г. был создан Секретный 

комитет для рассмотрения мер по униатским делам. Однако по про-

блеме перевода униатов в православие Комитет придерживался той 

мысли, что осуществлять такую кардинальную реформу нужно по-

степенно, проведя соответствующую подготовку. Как известно, 

благодаря деятельности таких сторонников перевода униатов в пра-

вославие как Иосиф Семашко, Василий Лужинский, Антоний Зубко 

и др. в мае 1839 г. произошло упразднение униатской церкви и сли-

яния её с православной [11, т. XIV, отд. 1, № 12 467; 204, с. 12]. 

Всего из униатства в православие было переведено в 1839 г. около 

1,5 млн человек. Бывшее униатское духовенство указом от 18 ок-

тября 1839 г. уравнивалось в правах с православными, ряд дел,  
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касавшихся «совращения и отступничества» от православия в унию 

прекращался [11, т. XIV, отд. 1, № 12816]. 

После 1839 г. правительство следило за тем, чтобы за правосла-

вием сохранялся статус титульной религии. Поэтому особенное 

негодование у властей вызывали случаи перехода из православия  

в католицизм. В 1840 г., согласно сенатскому указу, дела «по пред-

мету совращения из православия в латинство» должны были ре-

шаться безотлагательно. Виновные духовные лица предавались су-

ду не католических консисторий, а уголовному суду, поскольку они 

обвинялись в нарушении государственных законов [11, т. XV, 

отд. 1, № 13 116]. Изменения веры в сторону католицизма предста-

вителем высшего сословия, имевшего крепостных православного 

вероисповедания, грозило ему лишением имения [11, т. XV, отд. 1, 

№ 13 280 а]. 

Таким образом, российское правительство в решении религиоз-

ного вопроса стояло на позициях укрепления официальной государ-

ственной религии (православия) в Беларуси, Литве и Правобереж-

ной Украине. В связи с этим была разработана программа по ско-

рейшему сооружению новых православных церквей с привлечением 

как государственных, так и частных капиталов. Однако строитель-

ство шло крайне медленно, поскольку местные дворяне в своём 

большинстве являлись католиками и не были заинтересованы в воз-

ведении православных храмов. 

Комитет западных губерний проявлял веротерпимость к католи-

ческой церкви и не был сторонником радикального сокращения ко-

стёлов, поскольку значительная часть населения исповедовала ка-

толицизм. В целом, самодержавие по отношению, как к православ-

ной, так и к католической церкви предпринимало меры, 

направленные на секуляризацию церковных земель с целью подчи-

нения церкви государственной власти. 
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У вытокаў беларускага нацыянальнага руху 

 

Літвіноўская Ю. І.                                                          г. Мінск, БДУІР 

 

Адносна працэса фарміравання сучасных еўрапейскіх нацый  

у гістарычнай літаратуры існуе два асноўныя пункту гледжання. 

Згодна першага − сучасныя еўрапейскія народы маюць старажытнае 

паходжанне і прынцыповыя адрозненні ў этнічнай самасвядомасці 

нашага сучасніка і жыхара, напрыклад, сярэднявечча адсутнічаюць. 

Прыхільнікі іншых поглядаў сцвярджаюць, што сучасныя 

нацыі − вынік распаду традыцыйнага аграрнага грамадства  

і ўзнікнення новага індустрыяльнага, капіталістычнага грамадства. 

Пераўтварэнні якія пры гэтым адбываліся ў эканамічным, 

палітычным і сацыяльным жыцці садзейнічалі развіццю сучаснай 


