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Внимание к истории белорусского православия обусловлено не только особым местом церкви в современной си-

стеме конфессиональных отношений, но и ее значимостью в период трансформации традиционного общества и 

формирования наций. 

Цель работы – определить роль православной церкви на территории Беларуси в политически значимой комму-

никации периода Российской империи 1772–1825 гг.  

Материал и методы. Исследование осуществлено на основе информации, содержащейся в фондах Националь-

ного исторического архива Республики Беларусь, Российского государственного исторического архива, а также 

уже введенной в научный оборот информации. Использованы специальные исторические методы: историко-

генетический, историко-сравнительный и историко-системный. 

Результаты и их обсуждение. Анализ источников свидетельствует, что процессы трансформации, происхо-

дившие в социальной системе Российской империи, отразились и на положении православной церкви в регионе. В 

условиях роста ее значения в политической коммуникации православные епархии белорусско-литовских губерний 

оказались в непростой ситуации. Незначительное количество православного дворянства затрудняло символическую 

деятельность церкви по легитимации существовавшей системы общественных отношений. Однако с точки зрения 

российских властей это была важнейшая функция церкви. Поэтому правительство предприняло ряд шагов по нор-

мализации конфессиональной обстановки на территории Беларуси, наряду с мерами, содействовавшими усилению 

коммуникативных возможностей церкви. 

Заключение. В рассматриваемое время на фоне интенсификации социальных связей наблюдается усиление роли 

православной церкви региона в трансляции политически значимой информации. Специфика была вызвана дисбалансом 

в сословно-конфессиональной структуре и особенностями идеологических концепций Павла I и Александра I. 

Ключевые слова: православная церковь, информация, правительство, сословие, легитимность.1 
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Attention to the history of the Belarusian Orthodox Church is caused not only by a special place of the church in the 

modern system of confessional relations, but also by its importance in the transformation period of a traditional society and 

the formation of nations. 

The aim of the work is to determine the role of the Orthodox Church on the territory of Belarus during the  

politically significant communication of the period of the Russian Empire. 

Materials and methods. The research was carried out on the basis of the information contained in the funds the National 

Historical Archives of the Republic of Belarus, the Russian State Historical Archive, Complete Collection of Laws of the 

Russian Empire as well as the information that is available in research circulation. Special historic methods were applied 

such as historical and genetic, historical and comparative and historical and system ones. 

Findings and their discussions. The analysis of the sources indicates that the processes of transformation occurring in 

the social system of the Russian Empire also affected the position of the Orthodox Church in the region. With the increase in 

its value in political communication, Orthodox Dioceses of the Belarusian-Lithuanian Regions found themselves in a  

difficult situation. The small number of Orthodox nobility retarded the symbolic activity of the Church on legitimization of 

the existing system of social relations. At the same time, according to Russian authorities, that was the most important 

function of the Church. To solve the problem, the government took some steps to normalize the confessional situation in 

Belarus along with the measures contributing to strengthening of the communicative abilities of the Church. 
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Conclusion. Against the background of intensification of social relations, strengthening of the role of the Orthodox Church of 

the region in broadcasting policy-relevant information took place. Specificity of the communicative activity of the Church was 

caused by social strata and confessional imbalances and features of ideological concepts of Paul I and Alexander I. 

Key words: Orthodox Church, information, government, social status, legitimacy. 
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 конце XVIII –XIX в. на территории Вос-

точной Европы церковь сохраняла клю-

чевую роль в жизни общества. Удовлетворяя 

религиозные потребности населения, она бы-

ла средством сакральной и социальной ком-

муникации
1
. Сакральной – поскольку через 

религиозные ритуалы человек считал, что 

осуществляет связь со сверхъестественным; 

социальной – так как церковь служила средс-

твом легитимации социальной структуры об-

щества, предоставляла исчерпывающую ин-

формацию о ней, обеспечивала связь между 

сословиями, а также государством и общест-

вом. Церковь определяла ход времени, напол-

няя его социально значимыми событиями: 

праздниками, памятными датами. К ним, как 

правило, были приурочены политические и 

экономические мероприятия регионального и 

общегосударственного значения. Она явля-

лась единственной социальной структурой, 

которая соприкасалась со всеми сословиями 

и, при необходимости, могла предоставить 

информацию о них, а также быть средством, с 

помощью которого государственная власть 

доводила до населения собственные решения. 

Храм являлся тем местом, которое физически 

объединяло представителей всех сословий. 

Церковь, вписывая систему общественных 

отношений в вечный, божественный миропо-

рядок, формировала, таким образом, ее тра-

диционный характер. Это, в свою очередь, 

подразумевало уникальность церкви, поско-

льку потребности в иных источниках и средс-

твах коммуникации, превосходящих корпора-

тивный уровень, были минимальны в социу-

ме, основанном на религиозной санкции. 

Важнейшим условием успешного выпол-

нения коммуникативной роли церкви явля-

лась принадлежность абсолютного большинс-

тва представителей всех сословий страны к 

одной конфессии. В противном случае у ве-

рующего не формировалось целостного пред-

ставления об обществе, поскольку его важ-

нейшие структурные элементы освящали раз-

                                                 
1
 Коммуникация – это передача информации от 

одной социальной системы к другой, обмен инфо-

рмацией между различными системами посредст-

вом символов, знаков и образов [1, с. 372]. 

личные религиозные направления, применяя 

для этого соответствующую им символику. В 

сознании подданного возникал диссонанс ме-

жду сакральным (который по определению 

моноконфессионален) и социальным мирами. 

Взрывоопасная ситуация кризиса легитимнос-

ти общественной системы должна была пред-

полагать чрезвычайные меры для ее решения, 

так как в противном случае вставал вопрос о 

перспективах дальнейшего существования 

данного государства. 

Цель работы – определить роль православ-

ной церкви на территории Беларуси в полити-

чески значимой коммуникации периода Рос-

сийской империи 1772–1825 гг. 

Историография не содержит специальных 

исследований. В силу этого ее обзор ограни-

чен работами, в которых затрагиваются отде-

льные аспекты проблемы. В наиболее полном 

объеме он содержится в сборнике, изданном 

Институтом истории НАН Беларуси, в иссле-

довании Е.Н. Филатовой, а также в моногра-

фии автора [2–4]. 

Материал и методы. Исследование осу-

ществлено на основе информации, содержа-

щейся в фондах Национального историческо-

го архива Республики Беларусь, Российского 

государственного исторического архива, а 

также информации, введенной уже в научный 

оборот и освещающей различные аспекты ра-

звития православной церкви на территории 

Беларуси в конце XVIII – первой четверти 

XIX в. В работе использованы историко-

генетический, историко-сравнительный и ис-

торико-системный методы. Они позволили 

показать специфику и место православной 

церкви в политически значимой коммуника-

ции на территории Беларуси в 1772–1825 гг. 

Результаты и их обсуждение. Специфика 

территорий Речи Посполитой, присоединен-

ных в правление Екатерины II к Российской 

империи, заключалась в поликонфессиональ-

ном характере региона и слабых позициях, 

количественных и социальных, господствую-

щего в империи православного вероисповеда-

ния [3, с. 16]. Это имело серьезные последст-

вия, поскольку российская власть была фак-

тически лишена важнейшего средства лояль-

В 
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ной коммуникации, с помощью которого мо-

жно было рассчитывать на легитимность и, 

при необходимости, на интенсификацию об-

мена информацией на разных уровнях. 

При Екатерине II православная церковь, на-

ряду с другими церквами региона, продолжала 

существовать в той системе социальных отно-

шений, которая была выстроена ранее. Задачи 

интенсификации социальных связей и мобили-

зации общества не ставилось, решалась лишь 

проблема легитимности династии в соответст-

вии с прагматическим духом просвещенного 

абсолютизма, то есть в обмен на привилегии. 

Предполагалось, что сакральная символика, в 

рамках которой утверждалось божественное 

право определенной династии на власть, не 

имеет решающего значения в среде аристокра-

тии, а именно она и являлась субъектом поли-

тической жизни. В этой ситуации лояльность 

неправославного дворянства, в состав которого 

входило и католическое духовенство, должна 

была обеспечить успешность приспособления 

имперской административной системы к мест-

ным особенностям. В таких условиях правос-

лавная церковь выполняла лишь тот коммуни-

кативный минимум, который осуществляла и 

ранее. Потребности в ее численном росте про-

сто не было. Католическая церковь, благодаря 

распространению унии, являлась институтом, 

объединявшим все сословия региона. В это 

время имперская администрация даже не виде-

ла необходимости в организации православ-

ных соборов для армии и своей администра-

ции, подразумевая, что стабильность социаль-

ной системы в основном обеспечивается за 

счет сословных привилегий. 

Некоторые изменения в отношении к пра-

вославию произошли в начале 80-х гг. XVIII в. 

и в конце правления Екатерины II. Они выра-

зились в содействии государства православ-

ным миссионерам по присоединению униа-

тов, которые в абсолютном большинстве от-

носились к непривилегированным сословиям. 

Однако и в первом, и во втором случае такое 

содействие было исключением из правил, вы-

работанных для регулирования отношений 

между государством и конфессиями. В пер-

вом случае это было связано с данными ранее 

обещаниями правительства о поддержке пра-

вославной церкви на территории Речи Поспо-

литой и проводилось в незначительном масш-

табе. Во втором – мы видим спонтанную реа-

кцию на шляхетское восстание под руководс-

твом Т. Костюшки, которая свидетельствова-

ла скорее о растерянности императорского 

двора и неспособности предложить какое-

либо концептуальное видение решения про-

блемы легитимности власти в регионе. Екате-

рина II попыталась разорвать религиозную 

коммуникацию между аристократией и прос-

тым населением в страхе перед распростране-

нием восстания, несмотря на то, что увеличе-

ние православия за счет податных сословий 

могло привести к нарушению стабильности 

сословной социальной системы в условиях 

крепостного права и не решало проблему ле-

гитимности династии Романовых перед като-

лической аристократией. В документах того 

времени сохранились свидетельства, что кре-

стьяне, принимая православие, рассчитывали 

на освобождение от крепостной зависимости, 

на перевод в категорию государственных, ли-

бо просто на смягчение повинностей [4, с. 66]. 

В результате административного давления 

в 1794–1797 гг. православные составили  

большинство только в Могилевской губернии 

[5]. В западной части Беларуси и в Витебской 

губернии православных церквей по-прежнему 

было мало [4, с. 182, 187–188]. Приходы пра-

вославной Минской епархии насчитывали не 

более 263 тысяч, в то время как численность 

населения в Минской губернии была около 

875 тысяч человек [6]. Тем не менее, правос-

лавная церковь существенно укрепила свои 

позиции, превратившись в значимый социа-

льный институт региона. Это имело серьезные 

последствия: во-первых, с точки зрения леги-

тимации социальных отношений, так как пра-

вославными верующими господство католи-

ческой аристократии не могло рассматривать-

ся как естественный порядок, во-вторых, цер-

ковь, вместо идеи стабильности и неизменно-

сти социальной системы, в рамках которой 

происходил обмен информацией, становилась 

средством коммуникации, провоцирующим 

социальные изменения. Это не могло не об-

ращать на себя внимания российских властей. 

В правление Павла I происходит постепен-

ное усложнение коммуникативной роли пра-

вославной церкви как в целом в империи, так 

и в регионе. Это было вызвано социальными 

изменениями, проявлявшимися в усилении 

роли государства в жизни общества, оптими-

зации сословной структуры, создании систе-

мы образования, ориентированной на количе-

ственный и качественный рост, в отличие от 

предыдущего времени, связанного с простым 

воспроизводством, интенсификации экономи-

ческих контактов, а также проникновением 

секулярной национальной идеи. 
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Император обращал гораздо большее, в 

сравнении с предыдущим правлением, внима-

ние на проблемы православной церкви, в том 

числе и в регионе. Однако подходил предель-

но реалистично, понимая, что в тогдашней 

системе социальных отношений количествен-

ный рост православной церкви, который осу-

ществлялся за счет низших сословий, не при-

ведет к качественному изменению ее роли в 

жизни общества. В этой ситуации можно бы-

ло лишь позаботиться об организации центров 

православия в белорусско-литовских губер-

ниях, прежде всего, для осуществления необ-

ходимой коммуникации армии и российского 

чиновничества, чтобы они не выпали из сак-

рально-информационного поля православной 

церкви. 18 декабря 1797 г. правительство 

инициировало создание соборов в уездных 

городах «губерний, присоединенных от быв-

шей Речи Посполитой» [7, л. 299–300]. 

Павел I в рамках интенсификации социа-

льной жизни стремился использовать церковь 

как важнейший фактор мобилизации тради-

ционного общества, в центре которого должна 

была быть фигура императора. При таком по-

дходе к конфессиям важнейшая роль отводи-

лась трансляции информации, способствова-

вшей процессу консолидации шляхты присо-

единенных земель от бывшей Речи Посполи-

той вокруг трона, и противостоянию национа-

льно ориентированным республиканским 

идеям революционной эпохи. Павел I рассчи-

тывал укрепить традиционный имперский 

универсализм, поколебленный Французской 

революцией, и с новой силой утвердить сак-

ральные, вненациональные основы монархии. 

Император воспользовался идеей рыцарства, 

которая удачно совмещала через принцип 

служения религиозные и светские начала. Ре-

лигиозный компонент рыцарства придавал 

высший смысл начинаниям императора, а ду-

ховенство, через получение орденов и, соот-

ветственно, причисление к орденским объе-

динениям, становилось средством популяри-

зации этой идеи, усиливая ее религиозную 

составляющую. Будучи замкнутым на фигуре 

правителя, рыцарское служение рассматрива-

лось как способ преодоления конфессиональ-

ной разобщенности аристократии.  

В представлении Павла I образ императора 

находился над конфессиональными отличия-

ми. Это позволило обосновать политику веро-

терпимости в отношении неправославных 

христианских конфессий, прежде всего к ка-

толицизму как наиболее мощной религиозной 

контрреволюционной силе Европы. В 1798 г. 

были открыты шесть епархий католической 

церкви, униатские архиепископство Полоцкое 

и две епархии: Брестская и Луцкая. В 1798 г. 

Павел I посетил коллегиум иезуитов в Орше, 

а в конце 1800 г. Папа Римский получил при-

глашение царя переехать, при неблагоприят-

ных политических обстоятельствах, в Санкт-

Петербург [8, с. 79]. Подобная деятельность 

позволяла интенсифицировать коммуникацию 

государства с неправославными религиозны-

ми объединениями, так как показывала, что 

император, вне зависимости от своей религи-

озной принадлежности, способен заботиться 

обо всех конфессиях.  

Вместе с тем, интенсификация социальных 

отношений подразумевала участие в этом и 

непривилегированных сословий. Именно с 

недолгого правления Павла I можно говорить, 

что происходит «открытие» простого народа. 

Выразилось это вполне по традиционалистски – 

через внимание к его религиозности, которая 

рассматривалась как важнейший фактор вер-

ноподданичества. 

Специфика «открытия» простого народа 

достаточно наглядно проявилась в позиции 

правительства по вопросу присоединения 

униатов к православию. Павел I воспринимал 

политическую субъектность непривилегиро-

ванных сословий через посредство религиоз-

ной сферы. Религиозность, как таковая, не 

имела ни сословных, ни конфессиональных 

границ. Именно она должна была обеспечить 

надежную степень коммуникации власти с 

подданными. Это обусловило отношение им-

ператора к унаследованной от Екатерины II 

политике массовых присоединений униатов. 

3 апреля 1797 г. последовал указ губерна-

торам западных губерний. В нем определя-

лись необходимые условия и политически 

значимые цели, которые преследовало прави-

тельство, воздействуя на религиозность под-

данных. Отмечалось, что «свобода веры и ос-

тавление каждому исповеданию оной по собс-

твенному убеждению совести есть наилучшее 

средство сохранить между обитателями раз-

личного закона тишину и спокойствие». Обя-

занностью администрации было наблюдение, 

«дабы различие закона не служило никому 

поводом притеснять друг друга, но каждый 

бы оставался при исповедании того, к коему 

совесть его прикрепляет, был добрым и мир-

ным гражданином» [9]. 

В указе Св. Синода Минскому архиепис-

копу Иову от 11 сентября 1797 г. разрешалось 
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агитировать о присоединении к православию 

«апостольским учением и увещанием со вся-

кою кротостию, терпением и человеколюби-

ем». С целью сохранения позиций правосла-

вия униатских священников, у которых были 

прихожане в смешанных приходах, обязали 

сдавать метрические книги православному 

архиепископу [ 10, л. 7–8 об.]. Это явилось от-

ражением снижения значимости конфессио-

нальных границ в представлении российских 

властей, когда вопрос касался политически 

значимой информации. 

В результате политика массовых присоеди-

нений униатов к 1799 г. была окончательно 

свернута, так как обострение межконфессио-

нальной вражды только усложняло коммуни-

кацию власти и подданных, сужало необходи-

мое для нее ментальное пространство, над ра-

сширением которого и работало правительст-

во, предпринимая мероприятия по интенсифи-

кации религиозности населения. Поэтому мак-

симально спокойное и бесконфликтное состо-

яние являлось одним из приоритетов деятель-

ности императора. Именно к этому времени 

отнесли священники петриковских церквей 

Мозырского уезда появление традиции учас-

тия православного духовенства в католическом 

празднике Божьего Тела. При этом католичес-

кое духовенство также производило колоколь-

ный звон «во дни храмовые и праздничные » 

[ 11, л. 8 об., 9]. Иерархию ориентировали в пе-

рвую очередь на духовное совершенствование 

как способ усиления веры и, соответственно, 

политической лояльности населения, а не на 

конфессиональное размежевание. 

В подобный подход органично вписыва-

лись проводимые мероприятия по регламен-

тации системы преподавания. Кроме того, 

впервые семинаристов обязали приобретать 

«нужные сведения о сельской и домашней 

экономии», иметь «некоторое понятие о вра-

чевании болезней». Подразумевалось, что 

священники должны занять более активную 

позицию в жизни прихода [12]. Манифест «О 

трехдневной работе помещичьих крестьян в 

пользу помещика и о не принуждении рабо-

тать в дни воскресные» был принят, прежде 

всего, для того, чтобы у крестьян оставалось 

время для еженедельного посещения церкви. 

В случае отсутствия возможности у них по-

сещать церковь священников обязали самих 

приезжать в деревни [13, л. 3 об.]. 

Правительство ожидало от духовенства 

более активной коммуникации с населением, 

которая бы не ограничивалась собственно ре-

лигиозной практикой. Более того, произошла 

попытка своеобразной трансформации сакра-

льной коммуникации в социальную, когда 

авторитет духовенства должен был способст-

вовать интенсификации социальных связей, 

вводя их в религиозный контекст. Предпола-

галось, чтобы духовенство «учением и приме-

ром собственным утверждало бы духовных 

чад своих в спокойствии, послушании и доб-

рых поступках» [ 14, л. 12–13]. Особое место в 

рапортах архиереев о состоянии епархий 

отводилось сообщениям о чтении в церквах 

поучений. В указе от 22 марта 1800 г. была 

подчеркнута обязанность причта не менее пя-

ти раз в неделю совершать службу, произно-

сить ежедневные поучения, а также пропове-

довать в воскресные и праздничные дни [ 15]. 

На особом контроле государства находи-

лась деятельность церкви по предоставлению 

необходимой информации. Так, в 1799 г. Го-

мельское духовное правление было оштрафо-

вано на 25 рублей за «не предоставление в 

срок» троечастных ведомостей (регистрация 

рождения, брака и смерти) [16 , л. 12, 41, 64]. 

В последующее правление такой контроль 

был еще более усилен. С 25 августа 1802 г. 

приходские священники начали доставлять 

ведомости как в консисторию, так и в поли-

цию для ежегодной сверки. В 1812 г. и в  

1824 г. Св. Синод подтвердил необходимость 

соблюдения правил при ведении церковной 

отчетности [17]. 

Дисциплинарный надзор над духовенством 

являлся важнейшим средством актуализации 

коммуникативной роли церкви. Указ 7 мая 

1797 г. был наиболее значимым. В нем опреде-

лялись обязанности духовенства в случае не-

повиновения крестьян помещикам. Распоря-

жением Св. Синода от 9 июля 1800 г. причаст-

ного к крестьянским беспорядкам священника 

епархиальные власти должны были «отреша от 

прихода, и запретя священнослужение, отсы-

лать к суждению в светское правительство». 

Епископов обязали собирать с благочинных 

отчеты о поведении клириков не реже одного 

раза в два года. Благочинным предписали не 

менее двух раз в год осматривать церкви, ко-

личество которых ограничили 10–15-ю и вести 

журнал о поведении причтов [4, с. 44]. В фев-

рале 1797 г. император указал духовным влас-

тям, чтобы «в сан сей поступали люди надеж-

ные, всякого буйства чуждые, и в поведении 

беспорочном испытанные». В июне 1797 г. 

установили порядок приема в причт: «… прои-

зводить не иначе, разве от духовного правле-



Шевкун П.В. Эволюция коммуникативной роли православной церкви  

54 

ния и от благочинного будет о честном пове-

дении его засвидетельствовано» [4, с. 44]. 

Указами 6 мая 1791 г. и 22 марта 1800 г. 

определялся комплекс мер по контролю над 

поведением священно- и церковнослужите-

лей. Епископы должны были сделать благо-

чинным подтверждение о «деятельнейшем 

исправлении ими своей должности», так как 

правительство усматривало их вину в непрек-

ращающихся случаях «неустройства и без-

чинства». Церковному причту запретили по-

сещать ярмарки и базары. Замеченных в пьян-

стве клириков благочинным предписали отп-

равлять в Архиерейский дом под надзор, а 

при повторных случаях священников и диа-

конов могли лишить чина, причетников же 

отослать в рекруты [18]. Этими мерами власти 

рассчитывали воздействовать на народную 

религиозность, сделав ее более устойчивой и 

мобильной в условиях происходящих в Евро-

пе социальных перемен, которые уже начина-

ли докатываться и до Российской империи. 

Контроль подразумевал и определенные 

привилегии, которые демонстрировали прос-

тому населению особый статус духовенства, 

упрощая коммуникацию. В правление Павла I 

сумма выплат причтам была увеличена более 

чем в два раза. Архиерейским домам отвели 

земли, рыбные ловли и мельницы. Впоследст-

вии эти привилегии еще более расширили.  

В январе 1798 г. были инициированы мероп-

риятия по наделению сельских церквей зем-

лей [ 4, с. 38–40]. 

Таким образом, Павел I посредством воз-

действия на религиозность подданных стре-

мился не только к повышению уровня лояль-

ности существующей социальной системе, но 

и к своеобразной мобилизации общества. В 

этом конфессиям придавалась одна из ключе-

вых ролей. Церковные структуры являлись 

фактором не просто трансляции информации, 

а способом интенсификации религиозности, 

которая приобретала черты индивидуализи-

рованного подхода. Однако здесь возникали и 

существенные проблемы. Акцент на религио-

зности подданных ставил под вопрос конфес-

сиональный характер традиционной монархи-

ческой государственности, когда политичес-

кие границы коррелировали с конфессиональ-

ными, находя в последних свое обоснование. 

Если же важна была не конфессиональная 

принадлежность, а религиозность, то в таком 

случае иного обоснования существовавших 

государственных границ, кроме права сильно-

го, просто не оставалось. Также возникала 

проблема обоснования сословных границ, по-

скольку для этого предусматривалась прямая 

аналогия небесного строя и земного. Всесос-

ловное прочтение религиозности свидетельс-

твовало о размывании символической связи 

социального и сакрального миров. Религиоз-

ная жизнь крестьян не должна быть похожа на 

помещицкую. В противном случае «земная» 

иерархия переставала соответствовать «небе-

сной», лишаясь тем самым легитимности в 

глазах дискриминируемого большинства. 

Смерть российского императора 11 марта 

1801 г. привела и к смене наиболее специфи-

ческих элементов в доктрине правления. Але-

ксандр I также стремился найти обновленную 

форму традиционному монархизму, то есть 

актуализировать сакральные основания мона-

рхии. Он рассчитывал на интенсификацию 

религиозной жизни, основываясь на мистиче-

ской идее. В ней догматико-обрядовая сторо-

на, различающая христианские вероисповеда-

ния, уступала по важности место религиозно-

му переживанию, построению так называемой 

«внутренней церкви», что давало обоснование 

терпимого отношения к «церкви внешней», то 

есть традиционным христианским конфесси-

ям. Мистическая религиозная практика созда-

вала иллюзию возвращения к евангельскому 

прошлому, лежащему в основании различных 

направлений религии. При этом в данном 

случае не было разрыва с традиционными 

конфессиями. Император терпимо относился 

и к новым мистическим практикам, так как 

смысл и традиционных, и модерных методов 

был один – полноценная, внутренне насы-

щенная религиозная жизнь. 

В этих условиях не получила государст-

венной поддержки инициатива Могилевского 

архиепископа Анастасия (Братановского) по 

активизации миссионерской деятельности в 

отношении униатов. Более того, правительст-

во Александра I предпринимает целенаправ-

ленные действия по сохранению целостности 

конфессий [4, с. 62–64]. 

Религиозно-политическая составляющая 

доктрины Александра I нашла свое выраже-

ние в подписанной по его настоянию в 1815 г. 

декларации о создании Священного Союза. 

Этим документом император хотел подкре-

пить собственные идеи международной санк-

цией. Союз, заключенный монархами Авст-

рии, Пруссии и России, символизировал 

единство всех христиан Европы. Его участни-

ки изображались частями «единого народа 

христианского» (суррогат национальной идеи 
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и традиционных клерикальных представле-

ний). В акте об образовании Священного Со-

юза говорилось, что «согласие Христианских 

Государей разных исповеданий признать Цар-

ствие Господа на земле и торжественный обет 

исполнять волю Его в отношении между со-

бою, равно как и в правлении отраслями еди-

наго христианского народа, есть столь важное 

событие во времена наши, что все последст-

вия онаго не могут быть обняты во всем про-

странстве». Эта декларация была нацелена, 

прежде всего, на внутреннее использование, 

поскольку должна была способствовать ре-

шению проблемы легитимности российской 

православной династии перед неправослав-

ными подданными. Документ свидетельство-

вал, что три монарха, представлявших право-

славных, католиков и протестантов, управля-

ли вверенными им Богом подданными как 

частями «единого христианского народа». 

Ежегодно 14 сентября Манифест и акт 

Священного Союза читались в церквах, «дабы 

всем и каждому напомнить обет служения 

Единому Господу Спасителю, изреченный в 

Лице Вашем за весь народ, Богом вверенный 

Вашему Императорскому Величеству». Св. 

Синод распорядился поставить в храмах текст 

Манифеста и «заимствовать из оного мысли 

для проповедей» [19, л. 81–84]. С точки зре-

ния правительства они должны были соста-

вить сердцевину той политически значимой 

информации, которая доносилась церковью 

до населения. 

Основной акцент государством был сделан 

на тех сторонах жизни православной церкви, 

которые имели отношение к ее роли в рамках 

социальной коммуникации. Так, были продо-

лжены мероприятия в системе образования. 

По указу Св. Синода от 24 января 1803 г. се-

минаристов и священников привлекали к пре-

подаванию в уездных училищах и гимназиях 

[20]. Реформы в сфере духовного образования 

начались 21 апреля 1805 г. указом Св. Синода 

о заведении при церквах приходских училищ 

для детей духовно- и церковнослужителей. В 

1808 г. в Могилевской епархии открыли Го-

мельское и Невельское духовные училища, а в 

1810 г. – еще 18. В 1808–1814 гг. была сфор-

мирована трехуровневая система образова-

ния: уездные училища, семинарии и акаде-

мии. В 1814 г. вступили в силу новые уставы 

академий, семинарий, уездных и приходских 

училищ. Реорганизация в Могилевской и Мин-

ской епархиях произошла в 1817 г. В Могилев-

ской епархии закрыли 9 училищ и открыли 1 – 

Велижское. В Минской епархии из состава 

семинарии были выделены приходское и уез-

дное училища [4, с. 47–49]. 

Одним из элементов политики в области 

просвещения духовенства являлось снабже-

ние епархий литературой. Наиболее распрос-

траненной практикой был централизованный 

заказ книг в Московской типографской кон-

торе [21, л. 1а – 19 об.]. 

Важнейшим направлением вышеуказанных 

мероприятий было обучение прихожан.  

25 января 1821 г. обобщили «правила препо-

давания в церквах учения». В свою очередь, 

епархиальных архиереев обязали «употребить 

… попечение об усилении церковного настав-

ления православного народа в вере и благон-

равии христианском» [15, с. 380, 381]. 

Также продолжились мероприятия по уси-

лению административного контроля. По 

именному указу императора 8 декабря 1804 г. 

Св. Синод распорядился, «чтобы во время от-

правления в церквах службы Божией священ-

но- и церковнослужители не только исполня-

ли должность свою с благоговением, но и об-

ходились между собою с всякою приличною 

святости места благопристойностию и уваже-

нием». Аналогичные указы принимались и 

впоследствии. В 1806 г. архиепископ Иов по-

требовал предоставить сведения из Мозырс-

кого и Слуцкого повета о священниках, пре-

дающихся пьянству. Таковых оказалось 7 че-

ловек. В качестве наказания они были сосла-

ны в монастыри, а некоторые переведены в 

диаконы. Указ Св. Синода от 20 ноября  

1806 г. предусматривал передачу церковно-

служителей, совершивших преступления, в 

рекруты [4, с. 45–46]. 

На протяжении своего правления Алек-

сандр I активизировал усилия по обеспечению 

причтов, принял серию указов, ограничиваю-

щих возможности полиции и светских судеб-

ных инстанций в отношении духовенства. 

Было закреплено равенство духовных депута-

тов с прочими членами гражданского суда.  

17 апреля и 30 июня 1821 г. дома членов при-

чтов, их вдов, сирот и уволенных по старости 

или болезням были освобождены от городс-

ких и полицейских повинностей. 30 сентября 

1825 г. духовенство освободили от участия в 

ремонте дорог и гатей [4, с. 41–42]. 

Продолжил император и усилия по интен-

сификации контактов гражданских и духовных 

властей, подразумевая и разграничение сферы 

их компетенции. В указах 1807 и 1818 гг. со-

держалось требование о незамедлительном 
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выполнении губернскими правлениями реше-

ний епархиального руководства [22]. Указом 

Св. Синода от 22 августа 1812 г. обер-

прокурор настаивал на доставлении ежегодно 

сведений о решенных и нерешенных делах по 

консисториям, в том числе и из-за отсутствия 

содействия гражданских властей. 7 ноября 

1817 г. Св. Синод указал, чтобы губернаторы 

«не давали дозволений по предметам, до ду-

ховного ведомства принадлежащим» [ 4, с. 50]. 

Ранее, в 1815 г., Минская консистория распо-

рядилась, чтобы помещики не вмешивались в 

выборы церковных старост. Это же предписа-

ние было дано из губернского правления в 

земские суды [10, л. 1, 1 об., 5]. 

Однако вышеотмеченных мероприятий было 

недостаточно для легитимации идейных нова-

ций. В определенных кругах российского пра-

вославного общества возникли сомнения в на-

дежности связи православной церкви и монар-

хии, поскольку высшая власть давала взаимоис-

ключающие информационные посылы. Невоз-

можно было поддерживать сложившуюся связь 

церкви и государства в условиях, когда оно 

стремилось к сближению с альтернативными 

православию религиозными объединениями. 

Это нарушало традиционную структуру общес-

тва, в которой иноверные корпорации в лучшем 

случае были терпимы. В конце своего правле-

ния Александр I фактически отказался от идей, 

на фоне которых происходило усиление комму-

никативной роли православной церкви. 

Заключение. Таким образом, если в 1772–

1796 гг. правительство в отношении к правос-

лавной церкви не выходило за рамки тради-

ционных представлений о ее месте в общест-

ве, то в 1796–1825 гг. этот подход поменялся 

и церковь начала рассматриваться как средст-

во мобилизации общества и контроля над 

ним. Ключевую роль в этом играла трансля-

ция соответствующей этим задачам информа-

ции. Государство стремилось к влиянию на 

все социальные группы империи, вне зависи-

мости от их религиозной и сословной принад-

лежности. Обеспечить подобное влияние до-

лжны были соответствующие религиозные 

структуры. В результате возникла необходи-

мость дистанцирования от традиционных, 

конфессионально обусловленных принципов 

церковно-государственных отношений. Мо-

нархия стремилась к установлению коммуни-

кации вне зависимости от религиозной при-

надлежности династии. 

В этих условиях численный рост правосла-

вия за счет присоединения униатов был из-

лишним. Тем не менее, на территории Бела-

руси произошло некоторое увеличение коли-

чества православных верующих в правление 

Екатерины II, что привело к существенному 

усложнению коммуникативной роли церкви. 

Это было связано не только с увеличившимся 

числом последователей, но и с особенностью 

социального состава верующих – фактичес-

ким отсутствием православной аристократии. 

Осуществление в условиях подобного дисба-

ланса легитимной политически значимой ко-

ммуникации было проблематично, поскольку 

закреплялось несоответствие социальной 

структуры общества ее сакральному прототи-

пу. Предпринятая в правление Павла I и  

Александра I попытка включения православ-

ной церкви, в том числе и в регионе, в про-

цесс интенсификации социальных связей то-

лько усиливала это несоответствие. 
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