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Рассматриваются основные направления исследований политики советской власти по отноше-
нию к христианским конфессиям в БССР в 20–30-е годы ХХ в. в современной белорусской историогра-
фии. Охарактеризованы условия развития историографии данной темы и причины, способствовавшие 
ее изучению на современном этапе. Проанализированы научные достижения церковных исследователей. 
Выделяются аспекты, которые разрабатывались белорусскими светскими и церковными историками 
при изучении политики советской власти по отношению к христианским конфессиям в БССР. Делается 
вывод о том, что к настоящему времени в наибольшей степени изучена политика советских властей по 
отношению к Православной и Римско-Католической церквям на территории БССР. 
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Введение. Одним из самых сложных и трагических периодов в истории христианства в Беларуси 

являются 20-30-е годы ХХ в. Православная церковь, которая являлась в Российской империи «первенст-
вующей и господствующей», подверглась небывалому ранее прессингу со стороны пришедших к власти 
большевиков. Преследования и гонения со стороны властей испытали на себе и представители других 
христианских конфессий. Соответственно, изучение конфессиональной политики тех лет, опыта церков-
но-государственных отношений представляет большое научное и практическое значение.  

Основная часть. В белорусской советской историографии указанные темы не получили должного 
освещения. Ситуация коренным образом изменилась в постсоветский период. Демократизация белорус-
ской исторической науки способствовала началу изучения тех аспектов прошлого, которые ранее остава-
лись без внимания со стороны историков. За прошедшие более чем два десятилетия было издано значи-
тельное количество работ по истории христианства в Беларуси, что в первую очередь связано с введени-
ем в научный оборот недоступных ранее исследователям архивных документов. «Архивная революция» 
90-х гг. в России также способствовала расширению возможностей для поиска, выявления и изучения 
соответствующих источников в российских архивах. Изучение истории христианских конфессий стиму-
лировалось и общественным интересом. В условиях возрождения религиозной жизни в Республике Бела-
русь, увеличения числа верующих многие хотели получить достоверную информацию о том, какая же в 
действительности проводилась политика по отношению к церкви и верующим в советское время, какие 
цели преследовали власти, какие методы и средства использовали для достижения поставленных целей. 

На современном этапе в Беларуси сформировалась генерация профессиональных историков, спе-
циализирующихся в области конфессиональной проблематики, регулярным стало проведение междуна-
родных научных конференций, посвященных различным аспектам истории христианства. Одной из пер-
вых среди белорусских исследователей, кто в начале 90-х гг. ХХ в. обратился к изучению политики со-
ветской власти по отношению к христианским конфессиям в БССР, была Т.С. Протько. В своих публи-
кациях она основное внимание сосредоточила на рассмотрении политики властей по отношению к Пра-
вославной церкви [1–3]. По мнению Т.С. Протько, к середине 20-х гг. ХХ в. Православная церковь утра-
тила экономическую самостоятельность, а уже в 1929 г. она перестала существовать как общественно-
политическая организация [2]. Вместе с тем Т.С. Протько отмечает, что «в борьбе с государством-
монолитом, потрясшим мир своим могуществом, церковь выстояла». Последствия антицерковной борь-
бы она оценила как «трагические». Результатом этой борьбы стала «ущербная духовность» и «бытовое 
разложение» населения, рост преступности, оторванность церкви от процессов возрождения и становле-
ния национальной культуры белорусов [3, с. 309]. В исследованиях Т.С. Протько затрагивалась также и 
политика советской власти по отношению к католикам в БССР. Было отмечено, что в тот период имели 
место гонения на Римско-католическую церковь, а католическим священнослужителям предъявлялись 
фальсифицированные обвинения [3, с. 296]. 

В 1998 г. в Минске был издан первый в белорусской историографии обобщающий труд по кон-
фессиональной истории – «Канфесіі на Беларусі». Большая его часть посвящена именно христианским 
конфессиям. В одной из глав этого труда анализируется политика советской власти по отношению к пра-
вославным, католикам и протестантам в БССР в 20–30-е гг. ХХ в. [4, с. 155–179]. Автор соответствующей 
главы, белорусский историк В.И. Новицкий рассмотрел основные мероприятия, проводимые властями  
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в тот период: кампании по вскрытию мощей святых, изъятию церковных ценностей 1922 г., осуществле-
ние антирелигиозной пропаганды и деятельность Союза воинствующих безбожников, репрессии в отно-
шении духовенства и верующих, закрытие и разрушение храмов. Кампания по изъятию церковных цен-
ностей, как считает ученый, была направлена на подрыв экономики церкви и, соответственно, улучше-
ние финансового положения советской власти [4, с. 159]. Деятельность Союза воинствующих безбожни-
ков В.И. Новицкий оценил как неэффективную. Итогом антирелигиозной политики государственных 
органов, по его мнению, стало насильственное закрытие всех церквей и молитвенных домов на террито-
рии БССР в конце 30-х гг. ХХ в. [4, с. 176]. 

Изучение политики советской власти по отношению к христианским конфессиям в БССР значи-
тельно активизировалось в белорусской историографии в начале ХХI в. В этот период появляется ряд 
диссертаций, монографий, научных статей, непосредственно посвященных указанной проблематике.  
В научный оборот был введен значительный фактический материал.  

В 2000 г. в Беларуси началось издание коллективного обобщающего труда «Гісторыя Беларусі»  
в шести томах, в котором представлен наиболее полный обзор белорусской истории. В 5-м томе, издан-
ном в Минске в 2006 г. (автор соответствующих параграфов – В.И. Новицкий), охарактеризованы основ-
ные мероприятия, осуществляемые властями БССР в конфессиональной сфере в 20–30-е гг. [5]. На стра-
ницах данного труда были не только аккумулированы соответствующие научные данные, известные на 
тот момент, но и введены в научный оборот новые факты, например, связанные со вскрытием мощей 
католического святого Андрея Боболи, которые тогда находились в Полоцке [5, с. 251–252]. 

Политика советских властей по отношению к Православной церкви в БССР рассматривалась в ис-
следованиях И.И. Янушевича [6–11; 13]. Историк выделил следующие направления данной политики  
в период 1917–1927-е гг. ХХ в.: идеологическое, экономическое, вмешательство во внутрицерковные 
дела [6, с. 14]. По его мнению, именно РПЦ являлась «главным политическим противником» советских 
властей [7, с. 72]. И.И. Янушевич уделил значительное внимание в своих работах рассмотрению совет-
ских антирелигиозных мероприятий в 20-е гг. ХХ в., в том числе и анализу деятельности Союза Воинст-
вующих Безбожников в БССР [8]. Приводимые им факты свидетельствуют о наличии в сфере антирели-
гиозной пропаганды существенных недостатков в тот период. По мнению историка, антирелигиозная 
работа не носила системного характера и единообразия, была тесно связана с внутриполитической си-
туацией в стране. Успеху «безбожников» в БССР препятствовало «духовенство, стремящееся честно ис-
полнять свой пастырский долг» [8, с. 62]. Неэффективными были названы и мероприятия властей по 
подрыву церковной экономики: «абсолютное большинство приходов выживало даже в условиях жестко-
го административного давления» [6, с. 4]. И.И. Янушевич отмечает, что в конце 20-х гг. ХХ в. власти 
оказались перед дилеммой: нормализовать церковно-государственные отношения либо еще более уже-
сточить политику по отношению к Православной церкви. На его взгляд, выбор второго варианта был 
предопределен всей предшествующей спецификой церковно-государственных отношений [6, с. 16]. Кар-
динальное изменение государственной политики в отношении всех религиозных организаций на терри-
тории СССР он связывает с принятием постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 8 апреля 1929 г. «О рели-
гиозных объединениях», жестко регламентирующем их деятельность [8, с. 67].  

В ряде работ И.И. Янушевича рассматривается и период 30-х гг. ХХ в. в истории христианских 
конфессий, политика государства по отношению к ним [8–11]. Историк отмечает, что к 1941 г. власти 
добились существенных результатов в борьбе с православием в БССР: была разрушена структура орга-
низации и управления церковью, возросла численность атеистов в республике. Это, по его мнению, «соз-
давало почву для нового и возможно, победоносного наступления на церковь» [11, с. 34]. Следует отме-
тить, что в своих исследованиях И.И. Янушевич широко использовал труды российских историков пост-
советского времени, что позволило раскрыть особенности реализации политики по отношению к Право-
славной церкви на фоне антирелигиозной политики в рамках всего Советского государства.  

Общепризнанным в белорусской исторической науке является факт поддержки со стороны вла-
стей обновленческого движения. В. Новицкий, основываясь на рассекреченных материалах из архивов 
КГБ РБ, описал в своих исследованиях роль ОГПУ в становлении и развитии обновленческого раскола 
внутри Православной церкви на территории БССР [12]. И.И. Янушевич назвал обновленчество «проек-
том развала» РПЦ, а его появление объяснил стремлением властей разложить православную церковь из-
нутри, «усмирить, угомонить верующих» при помощи лояльного духовенства [13, с. 55].  

Белорусский историк А.Д. Лебедев исследовал политику советской власти по отношению к Рим-
ско-католической церкви в 20-е гг. ХХ в. [14–17]. В основу его работ положено изучение большого коли-
чества документов партийных и советских органов власти тех лет, зачастую впервые вводимых в науч-
ный оборот. Это придает указанным работам дополнительную научную ценность. 

А.Д. Лебедев пришел к выводу, что в течение 1919–1929 гг. политика по отношению к РКЦ (Рим-
ско-католическая церковь – С.В.) «претерпела значительную эволюцию» и в ней можно выделить три 
этапа: 1919–1923 гг.; 1923–1927 гг.; 1927–1929 гг. Изменения в данной политике историк связывает с 
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важнейшими событиями тех лет: военным коммунизмом, НЭПом, формированием административно-
командной системы в стране [14, с. 4, 16]. А.Д. Лебедев проанализировал влияние международного фак-
тора на политику советских властей по отношению к Римско-католической церкви на территории БССР в 
1920-е гг. Как отмечает историк, «протесты со стороны мирового сообщества в лице Ватикана, Польши и 
других государств» вынуждали власти в ряде случаев идти на уступки и корректировать свой курс по 
отношению к католической церкви. По его мнению, тайный визит в СССР папского легата М. д’Эрбиньи 
спровоцировал усиление репрессий в отношении католического духовенства [15, с. 33, 40]. В его работах 
подробно рассматриваются мероприятия властей по ограничению влияния Римско-Католической церкви 
в БССР: административный контроль, репрессивная политика, атеистическая работа, наблюдение и сбор 
информации [15]. А. Д. Лебедев описал процесс проведения кампании по изъятию ценностей из католи-
ческих храмов в БССР в 1922 г. [15, с. 41–47; 16]. По его мнению, именно Римско-католическая церковь 
показала себя в данном вопросе, как самая нелояльная к властям. Как считает историк, одной из причин 
этого являлась «давняя традиция частной собственности и уважение к этому институту в связи с запад-
ноевропейским происхождением РКЦ» [15, с. 47]. 

А. Д. Лебедев впервые в белорусской историографии специально исследовал деятельность Союза 
Воинствующих Безбожников (СВБ) по отношению к католическим верующим в БССР. Он пришел к вы-
воду о «невысокой результативности» антирелигиозных мероприятий и отсутствии «массовой атеиза-
ции» [15, с. 65–66; 17]. Неэффективность усилий СВБ объясняется, на его взгляд, высоким уровнем рели-
гиозности населения, а также формальным отношением работников данной организации к своим обязан-
ностям. Вместе с тем историк признает, что архивные документы содержат сведения и об определенном 
падении религиозных настроений среди молодежи [15, с. 82, 88]. 

В работах А. Д. Лебедева поднимается проблема репрессий властей в отношении католиков в 
БССР (аресты священнослужителей и рядовых верующих, правовые ограничения) [15, с. 52]. Историк 
отмечает, что с 1927 г. в республике наблюдалась активизация репрессий против католического духовен-
ства и усиление атеистической пропаганды [14, с. 16]. Было проанализировано правовое положение Рим-
ско-католической церкви в БССР в 20-е гг. ХХ в. По мнению А.Д. Лебедева, советское законодательство 
носило универсальный, общий для всех конфессий характер и «было направлено на вытеснение институ-
тов РКЦ из привычных сфер культурной, общественной и экономической жизни, на правовую дискри-
минацию духовенства, на установление контроля и регламентацию деятельности религиозных объедине-
ний» [15, с. 26].  

В конечном итоге А. Д. Лебедев пришел к выводу, что в 20-е гг. ХХ в. «властям не удалось ни ли-
квидировать РКЦ, ни поставить ее под свой контроль», но ее влияние в обществе в тот период было ос-
лаблено, а в конце 1930-х гг. ее институты в БССР были ликвидированы [14, с. 18]. 

Политический курс властей БССР в отношении протестантских общин в разной степени анали-
зировался в работах В.И. Новицкого, И.И. Янушевича, Т.В. Опиок [4; 5; 8; 18]. Историки сходятся во 
мнении, что 1926 г. стал поворотным во взаимоотношениях властей и протестантов в республике, свя-
зывая это с принятием постановления Оргбюро ЦК ВКП(б) «О положении сектантства в СССР – его по-
литической и экономической роли», которое ставило задачу полной ликвидации протестантских органи-
заций на территории Советского Союза [4, с. 195–196; 8, с. 121]. До этого времени, как пишет И.И. Яну-
шевич, протестанты являлись «тактическим союзником» большевиков [8, с. 117]. Результатом политики 
советской власти по отношению к протестантам в белорусской историографии считается ликвидация их 
официальных структур на территории БССР. Как отмечает Т.В. Опиок, в конце 1920-х гг. протестанты 
были вынуждены перейти на нелегальное положение, в 1937 г. были закрыты все молитвенные дома 
евангельских христиан и баптистов, а большинство пресвитеров репрессировано [18, с. 47–48]. 

Необходимо отметить, что несмотря на наличие в белорусской историографии ряда исследова-
ний по истории протестантизма политика советской власти в отношении протестантских общин  
в 20–30-е гг. ХХ в. изучена пока еще недостаточно. Так, к настоящему времени по-прежнему нет дис-
сертаций и специальных исследований, посвященных данному вопросу, а существующая научная ли-
тература позволяет составить о нем лишь общее представление. Отсутствуют и отдельные работы, в 
которых бы анализировалась политика властей по отношению к старообрядческим общинам на всей 
территории республики.   

Н.В. Довгяло впервые в белорусской историографии предприняла попытку комплексно исследо-
вать конфессиональную политику советской власти в БССР в 20–30-е гг. ХХ в. В 2016 г. она защитила 
кандидатскую диссертацию по данной теме. Н.В. Довгяло выделила два направления советской конфес-
сиональной политики: административно-контрольное и репрессивно-ограничительное. Административ-
но-контрольное направление включало учет религиозных объединений, контроль за их деятельностью, 
меры экономического воздействия. По мнению Н.В. Довгяло, «самой эффективной мерой экономическо-
го воздействия» со стороны властей по отношению к религиозным организациям в тот период являлось 
«налогообложение» [19, с. 13]. К репрессивно-ограничительным мерам властей историк относит ограни-
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чение гражданских и избирательных прав служителей культа, ограничение свободы или физическое 
уничтожение представителей духовенства и наиболее активных верующих; конфискацию церковных 
ценностей, национализацию культовых зданий. Были выделены 4 периода активизации репрессий против 
духовенства и верующих: 1922 г., 1926–1927 гг., 1928–1933 гг., 1937–1938 гг. [19, с. 15–16]. В одном из 
разделов своего диссертационного исследования она рассмотрела также формы сопротивления духовенства 
и верующих конфессиональной политике государства. Анализируя советское законодательство о культах, 
Н.В. Довгяло отмечает, что данное законодательство не предполагало прямого гонения на религию и цер-
ковь, однако сущность декретов и постановлений определялась методами их реализации [19, с. 15].  

Наряду с изучением политики советской власти по отношению к христианским конфессиям в це-
лом научную разработку получили и отдельные ее аспекты. В белорусской историографии достаточно 
подробно исследованы особенности проведения кампании по изъятию культовых ценностей в БССР в 
1922 г. [20]. Отдельные работы белорусских ученых посвящены анализу антирелигиозных мероприятий 
властей и их значения. Так, академик М.П. Костюк отмечает, что они были тесно связаны с характером 
большевистской власти, ее эволюцией по пути к административно-командному, авторитарному правле-
нию, отличались активностью, наступательным характером, бескомпромиссностью и оказали отрица-
тельное воздействие на духовную жизнь населения [21, с. 77].  

В постсоветский период в белорусской исторической науке активизируется исследование истории 
национальных меньшинств в БССР (работы В.В. Тугая, В.Н. Жука, И.А. Пушкина, В.П. Пичукова) [22]. 
В указанных работах были рассмотрены значение и условия функционирования католических религиоз-
ных обществ, особенности проведения антирелигиозной политики по отношению к католикам, протес-
тантам. Историки сходятся во мнении, что у представителей национальных меньшинств, несмотря на все 
усилия властей, сохранялся высокий уровень религиозности.  

Начиная с 90-х гг. ХХ в. в Беларуси возрождается традиция церковной историографии, которая 
была прервана в 20-е гг. ХХ в. [23]. Церковные историки обратились к изучению прошлого, используя 
открывшиеся для этого благоприятные возможности. Анализ содержания их работ показывает, что в них 
доминирует тема репрессий советской власти по отношению к Православной церкви [24]. Заслугой цер-
ковных историков является установление имен многих репрессированных, воссоздание обстоятельств их 
жизненного пути. В основу соответствующих исследований положены рассекреченные материалы из 
архивов КГБ РБ. 

Большой интерес у белорусских исследователей как светских, так и церковных, вызывает история 
христианских конфессий в пределах отдельного региона, о чем свидетельствует наличие в историогра-
фии большого числа публикаций по этому направлению [25]. Тем самым в научный оборот был введен 
значительный фактический материал, показывающий реализацию официальных мероприятий властей по 
отношению к христианским конфессиям на микроуровне. 

Заключение. В современной белорусской историографии динамично развиваются исследования 
политики советской власти по отношению к христианским конфессиям в БССР в 20-30-е гг. В большей 
степени изучена политика государства по отношению к Православной и Римско-католической церквям,  
в меньшей – к протестантским общинам, старообрядцам. Круг вопросов, разрабатываемых белорусскими 
историками, включает кампании по вскрытию мощей святых и изъятию церковных ценностей в 1922 г., 
антирелигиозную пропаганду и ее итоги, деятельность Союза воинствующих безбожников, обновленче-
ское движение, репрессии по отношению к служителям культа и верующим, эволюцию конфессиональ-
ной политики государства. Свой вклад в изучение истории христианства вносят и церковные историки, 
усилия которых преимущественно концентрируются на изучении репрессий со стороны властей в отно-
шении духовенства и верующих в 20–30-е гг. ХХ в.  
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MODERN BELARUSIAN HISTORIOGRAPHY POLICY OF THE SOVIET AUTHORITIES 
TOWARDS THE CHRISTIAN CONFESSIONS IN BSSR IN 20-30-s XX CENTURY 

 
S. VEREMEEV 

 
The main directions in relation to the Christian confessions in BSSR research policy of the Soviet power 

in the 20-30-ies twentieth century in modern Belarusian historiography. The conditions of development of a his-
toriography of this subject and the reason promoting her studying at the present stage are characterized. Scien-
tific achievements of church researchers are analysed. The author marks out those aspects which were 
developed by the Belarusian secular and church historians when studying policy of the soviet power in relation 
to Christian confessions in BSSR. The conclusion that the policy of the soviet authorities in relation to Orthodox 
and Roman Catholic churches in the territory of BSSR is so far most studied is drawn. 
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