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ИСТОРИЯ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 
В ЗАПАДНОЙ БЕЛАРУСИ 

В «МЕЖВОЕННЫЙ ПЕРИОД» (1921–1939 гг.): 
ИСТОРИОГРАФИЯ ВОПРОСА В 1920–1980-х гг.

Волк М.В. 
(Минск, Минская духовная академия)

Первая попытка описания конфессиональной жизни на территории За-
падной «межвоенной» Беларуси принадлежит некоему Михаилу Лучанину. 
В 1926 г. в Минске вышла его книга «Заходняя Беларусь пад панаваньнем 
Польшчы». Автор говорит о закрытии православных храмов, трудоу-
стройстве по конфессиональному признаку, пропольской настроенности 
епископата, репрессивных мерах в отношении несогласного с польской 
религиозной политикой православного духовенства [1, с. 39–42.]. Скорее 
всего, такой подход к выбору тем обусловлен желанием автора раскрыть 
агрессивную политику послеверсальской Польши в отношении жителей 
Западной Беларуси в целом, а не показать бесправное положение Церкви. 
Издание носит скорее публицистический, чем научный характер, о чем го-
ворит отсутствие каких-либо ссылок и вольный стиль повествования. 

На рубеже 1940–1950-х гг. у советских исследователей появляется ин-
терес к изучению конфессиональной истории Западной Беларуси. Однако 
проблемное поле в исследованиях 1950–1980-х гг. ограничено Католиче-
ской и Униатской Церковью как субъектами агрессии, их ролью в анти-
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советской польской политике, историей западнобелорусского атеизма. В ука-
занный период получили освещение вопросы ревиндикации православных 
храмов [2, с. 21–23], и несостоявшейся неоунии [2, с. 10–17.]. О Католической 
Церкви говорилось как о части «ватикано-фашистской агентуры» [3, с. 24] и 
«идеологическом учреждении» [4, с. 4]. Источниковая база в этот пери-
од была очень узкой [5, с. 2]. Специальных исследований Православной 
Церкви советские ученые в этот период не проводили. 

В эмиграции положение Православной Церкви вызвало больший инте-
рес, чем у советских историков. 

О католичестве восточного обряда еще в 1950 г. писал К.Н. Николаев в 
книге «Экспансия Рима в Россию», известной так же под названием «Вос-
точный обряд». В книге содержатся сведения о предпосылках появления 
этапах развития и излете католичества восточно-византийского обряда в 
«межвоенной» Речи Посполитой [6, с. 13–203]. Будучи юрист-консультан-
том автор лично наблюдал большую часть описываемых им событий. В 
силу своего положения он был близко знаком с миссионерской работой 
Католической Церкви. Проф. архим. Киприан (Керн) в предисловии к кни-
ге справедливо замечает, что «ценна она еще и тем, что составлена не из 
обывательских впечатлений и переживаний, всегда личных и потому не-
беспристрастных, а на основании документов» [6, с. 9–10]. 

Тема автокефалии получила свое освещение в монографии А.К. Сви-
тича «Православная Церковь в Польше и ее автокефалия», изданной в 1959 
г. в Буэнос-Айресе. В рамках поднимаемой темы автор затрагивает убий-
ство митр. Георгия (Ярошевского) архимандритом Смарагдом, ревинди-
кацию, попытку реализации соборного начала в жизни ПАПЦ, неоунию, 
полонизацию, кампанию по разрушению храмов на Подляшье в 1938 г. 
[7]. Труд А.К. Свитича является одним из наиболее важных исследований 
по изучению истории Православной Церкви в «межвоенный» период, т.к. 
автор не только современник, но и частично участник описываемых собы-
тий. В 30-х гг. ХХ в. Александр Каллиникович был членом Предсоборного 
собрания, преподавателем Виленской духовной семинарии, вел активную 
публицистическую деятельность. Его статьи можно встретить в изданиях 
«Руль», «Русский голос», «Наше время». 

Монографии К.Н. Николаева и А.К. Свитича актуальны и по сей день. 
Спустя полвека после их издания, они активно цитируются современными 
историками. 

Краткие сведения о положении Православной Церкви в «межвоенной» 
Польше можно найти в книгах И. Косяка «З гiсторыi Праваслаунай Царквы 
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беларускага народу» и архиеп. Афанасия (Мартоса) «Беларусь в историче-
ской, государственной и церковной жизни». Авторы затрагивают вопросы 
ревиндикации и борьбы с ней, конфессиональной политики Польши, автоке-
фалии, «православных поляков» [8, с. 42–72], неоунии, правового положения 
Церкви, состояния духовного образования, польского языка [9, с. 314–317]. 

Таким образом, история «межвоенного» православия в 1920–1980-х 
гг. освещалась в советской исторической науке и в работах представите-
лей эмиграции. Для первых характерно практически полное игнориро-
вание истории Православной Церкви и большой интерес к изучению ко-
стела. Причины такого подхода к изучению конфессиональной истории 
восточных окраин Польши кроются во влиянии государственной идео-
логии Советского Союза, не дававшей возможности подойти к изучению 
религиозной жизни западнобелорусского общества с другой стороны. По 
этой же причине в советской историографии нет комплексных исследо-
ваний Православной Церкви на территории Западной «межвоенной» Бе-
ларуси. Она в течении восемнадцати «межвоенных» была слишком сла-
ба, чтобы стать объектом интересов критически настроенных советских 
историков. 

Для историков, работавших в эмиграции наибольший интерес пред-
ставляли гонения на Православную Церковь в Польше, а также меры пра-
вительства Второй Речи Посполитой и Католической Церкви по конфесси-
ональной и национальной ассимиляции жителей Западной Беларуси. Такая 
сфера интересов скорее всего обусловлена тем, что политика Польши в 
отношении Православной Церкви реализовывалась при попирании прав 
православного населения государства, гарантированных конституцией от 
17 марта 1921 г. 
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ЭПОХИ ПОЗДНЕГО СОЦИАЛИЗМА: 
СРАВНЕНИЕ ПЕРИОДОВ «ХРУЩЕВСКИХ ГОНЕНИЙ» 

И «БРЕЖНЕВСКОГО ЗАСТОЯ»

Горанский А.О. 
(Минск, Минское духовное училище), 

Мандрик С.В. 
(Минск, Белорусский государственный аграрный

технический университет) 

В истории государственно-церковных отношений в СССР второй по-
ловины XX в. традиционно выделяют периоды 1953–1964 гг., который 
получил название «хрущевских гонений на Церковь», и 1965–1987 гг., 
определяемый как время «застоя» и провозглашавшийся советскими идео-
логами «стадией развитого социализма». В данной статье хотелось бы про-
вести сравнение церковной политики советского государства в указанные 
периоды, выявить для них особенности и общие черты, а также опреде-
лить их место в истории государственно-церковных отношений для всей 
эпохи существования социалистического строя. 


