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быў абвешчаны лозунг «Супраць пасхі, за бальшавіцкую сяўбу». Разгортваліся кампаніі 

супраць выпечкі мацы. Яны мелі 2 асноўныя формы: агітацыя супраць дадзенай трады-

цыі, праводзімая перыядычнымі выданнямі, і выяўленне і пакаранне асоб, якія выраблялі 

мацу. У газеце «Акцябр» у 1936 г. быў апублікаваны артыкул пра тое, як адзін яўрэй у 

сувязі з надыходам Пэйсаху атрымаў з Рыгі пакунак мацы. Але гэты яўрэй ужо не прыз-

наваў рэлігійных традыцый, таму скарміў мацу хатняй жывёле. У артыкуле падкрэсліва-

лася думка, што выкананне рэлігійных абрадаў замінае дабрабыту рабочых [6]. Выяўлен-

не асоб, выпякаючых мацу, праводзілася па ўсёй рэспубліцы. Так, аказалася, што вясной 

1934 г. у Касцюковіцкім раёне займаліся вырабам мацы 3 члены гарсавета, 2 камсамоль-

цы і 29 сямей з яўрэйскага калгаса.  

Прыняцце Канстытуцыі БССР у лютым 1937 г., моцная крытыка вышэйшым пар-

тыйным кіраўніцтвам антырэлігійнай працы ў БССР, спроба яе актывізацыі не далі жа-

данага плёну, таму 1937 – 1939 гг. з’яўляюцца часам аслаблення антыпасхальных кам-

паній. Мясцовыя актывісты абмяжоўваліся выяўленнем выпадкаў выпечкі мацы яўрэямі. 

Такім чынам, адносіны савецкай улады да Пэйсаху ў Беларусі ў 1917 – 1939 гг. 

трэба характарызаваць як адмоўныя. Палітыка ўрадавых колаў была скіравана на 

змяншэнне ролі дадзенага свята ў асяроддзі яўрэйскага насельніцтва. 
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Диссидентами со второй половины XVI века в РП называли тех христиан, которые не 

придерживались католического вероисповедания. Ограниченные в своих правах на протяже-

нии XVII в. многочисленными сеймовыми постановлениями, они притягивали внимание со-

седних государств. Государством наиболее заинтересованным в решении диссидентского 

вопроса выступало Российское государство. Под прикрытием лозунга остановить религиоз-

ные притеснения – Россия вмешивается во внутренние дела РП. Целью данной работы явля-

ется проследить этапы развития диссидентского вопроса на территории Беларуси в конце 

XVII – XVIII вв. и  влияние Российского государства на его развитие. Основным методом, 

которым пользовался автор, является историко-сравнительный.  

Вопрос об уравнении в правах православных и протестантов с католиками получил 

название «диссидентского вопроса». Окончательного его оформление происходит во вто-

рой половине XVII века. Что было во многом обусловлено  государственной политикой 

правительства РП, что нашло своё отражение  в сеймовых конституциях, победой контр-

реформации, и др. факторами.  В XVIII веке наиболее остро диссидентский вопрос  встал 

на территории ВКЛ,  именно  здесь находилась последняя православная епархия РП. На 

протяжении XVIII в. власти РП предпринимали неоднократные попытки ликвидировать 

Могилёвскую епархию [2, с. 30].     

Условно можно выделить  основные этапы развития диссидентского вопроса на бе-

лорусских землях.1-й этап (к. XVII в. - 1725гг) - по «Вечному миру» 1686 г. – Россия  
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становилась  защитницей православного населения РП. На этом этапе отношения Россий-

ского государства и РП  характеризовались  большим количеством дипломатических ме-

роприятий, основной целью которых было добиться уравнения в правах православных с 

католиками. Наибольшее внимание  диссидентскому  вопросу придавал Пётр I. Ещё в 

1698 г. он отмечал, что нет вопроса более важного, чем решение диссидентского вопроса 

[3]. Он добился того, чтобы за Киевской метрополией и Московским патриархатом было 

закреплено право назначать епископов на Белорусскую епархию. В 1707 г. в результате 

борьбы между униатами  и православными за Белорусскую епархию, кафедру занял став-

ленник России – С.Четвертинский. Пётр I  обращался  к Августу II с посланиями, в кото-

рых просил  остановить религиозные притеснения  православных и утвердить IX статью 

«Вечного мира», в 1710 г. сейм РП под нажимом Петра I утвердил эту статью. Признание 

IX статьи «Вечного мира» дало основания православным надеяться на окончательное 

решение диссидентского вопроса. Именно поэтому в 1718 г. появилась коллективная жа-

лоба представителей белорусско-литовских монастырей на имя Петра I, где они просили 

русского царя вмешаться  и не допустить окончательной ликвидации православной церк-

ви [1,  с. 383].  В первой половине XVIII века свои  жалобы  на давление со стороны вла-

стей РП высказывало православное духовенство. Посредством писем, прошений к Петру 

I, русским послам Варшаве они просили остановить религиозные притеснения. Со смер-

тью Петра I закончился первый этап в развитии диссидентского вопроса [2, с. 32]. 

2-й этап (1725-1762гг.) - отмечается ослаблением заинтересованности России в реше-

нии диссидентского вопроса, что было обусловлено выжидательной позицией России. Этот 

вопрос расшатывал государственные устои РП, что было выгодно России. Представители 

Российской империи обращались к властям РП, остановить давление на православное насе-

ление в 1730,1739 и др. [1, с. 402, 405, 407].  Как правило, на все эти обращения  из Варшавы 

отвечали, что РП полностью выполняет свои обязательства, и жалоб на притеснения не по-

ступало. На этом этапе  обострилась борьба за последнюю православную епархию РП в 1728-

1734, 1747, 1754 гг.,  в результате которой могилёвскую кафедру занимали российские став-

ленники  И. и Г. Волчанские  и Г. Коннисский.  В дальнейшем диссидентская проблема   

продолжала существовать, и в скором  времени послужила одной из причин разделов РП. 

Таким образом, надо отметить, что диссидентский вопрос являлся важным средством 

дипломатических отношений между Российским государством и РП, был важным фактором 

укрепления влияния России в РП. Стоит отметить, что  Российское государство не ставило 

своей окончательной целью решение диссидентского  вопроса, так как  это лишило бы Рос-

сийскую империю поводов вмешиваться во внутренние дела РП.  
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В результате советско- польской войны 1919-1920гг. на Рижских мирных    перего-

ворах 18 марта 1921 г. Польше при помощи Антанты удалось присоединить к своей тер-

ритории более 10 тыс.кв.км. белорусских земель (Гродненская губерния, части Минской 

и Виленской губерний) с населением более 4,5 млн. человек. Западная Беларусь оказалась 

оторванной от остальной части страны и рассматривалась как окраина Польши, источник 


