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і згрупавана ля самай мяжы па тракце Дрыса-Люцын. У сувязі з разыходжаннем бакоў адносна фарміравання дзяржаўнай 

мяжы для Себежскага павета дадзенае пытанне было перададзена на вырашэнне арбітражнай камісіі ў Маскву [3, арк. 9–10]. 

На пасяджэнні Себежскага павятовага выканкама 7 красавіка 1924 г. Малашонак зрабіў даклад аб працы Беларуска-

Пскоўскай пагаджальнай камісіі. Ён акцэнтаваў увагу прысутных на тое, што пагаджальная камісія не прыйшла да кансен-

сусу падчас вызначэння дзяржаўнай мяжы для Себежскага павета, а таму дадзенае пытанне было перадазена на разгляд 

арбітражнай камісіі ў Маскву. Пасля яго выступу член Себежскага павятовага выканкама Смірноў заявіў, што Асвейскую 

воласць неабходна любым чынам далучыць да Себежскага павета [3, арк. 9 адв.]. Ён матываваў гэта наступным: па-першае, 

пры выдачы віз на права ўезду і выезду ў 15-ці вёрстную памежную паласу з Латвійскай Рэспублікай назіралася пэўнае 

прыцягненне насельніцтва Асвейскай воласці да Себежа; па-другое, для правільнай пастаноўкі аховы мяжы і барацьбы 

з кантрабандай, а таксама спынення вывазу сыравіны з паўднёва-ўсходняй часткі Себежскага павета неабходна Асвейскую 

воласць далучыць да павета. Пасля абмеркавання дакладу Малашонка Себежскі павятовы выканкам прыняў пастанову да-

ручыць камісіі адстойваць існуючыя межы, матывуючы гэта з аднаго боку эканамічным прыцягненнем насельніцтва да г. 

Себежа, а з іншага боку – перавагай вялікарускага насельніцтва [3, арк. 9]. 

Арбітражны разбор па спрэчцы аб вызначэнні дзяржаўнай мяжы паміж БССР і РСФСР на полацка-себежскім участку 

адбыўся 26 красавіка 1924 г. у Маскве. Інтарэсы БССР на ім адстойвалі М. Мароз і Л. Праферансаў, пскоўскі бок прадастаўляў 

Капнін. Пасля дэталёвага вывучэння дадзенага пытання арбітр – А. Белабародаў, пагадзіўся на перадачу Полацкаму павету 

БССР Асвейскай узбуйненнай і былой Юхавіцкай валасцей. Дадзенае рашэнне было прынята ў сувязі з наступным: па-першае, 

спрэчная тэрыторыя да 1923 г. уваходзіла ў склад Дрысенскага павета, у якім, згодза з перапісамі, заўжды пераважала беларус-

кае насельніцтва; па-другое, спрэчную тэрыторыю перасякаюць рэкі, якія ўпадаюць у Заходнюю Дзвіну, і лес па іх сплаўляўся 

на тэрыторыю БССР; па-трэцяе, сельская гаспадарка спрэчнага раёна адрозніваецца ад ільнаводчага Себежа [4, арк. 26.]. 

Праз два дні на пасяджэнні Віцебскай пагаджальнай камісіі Л. Праферансаў азнаёміў прысутных з рашэннем арбітра аб 

перадачы спрэчных тэрыторый у склад БССР. Пасля даклада Полацкаму павятоваму выканкаму было даручана ўтварыць пага-

джальную павятовую камісію і прыступіць да правядзення дзяржаўнай мяжы па карце адміністрацыйнага дзялення Віцебскай 

губерні за 1920 г. [5, арк. 20]. 

Полацка-Себежская павятовая пагаджальная камісія 5 мая 1924 г. вызначала дзяржаўную мяжу паміж Себежскім 

паветам РСФСР і Полацкім паветам БССР. Яна пачыналася ад мяжы з Латвіяй, потым ішла каля вёсак Макеенкі, Ганжына-

ва, Байдзікава, Узбор’е, Горы, Загноі, Юзафова, Барнуха, Царкона, Ерамеева, Томсіна, Чарцёж, Мылінка, Прудок Себежска-

га павета, а з боку БССР каля вёсак Стальмакі, Васілеўшчына, Пагулянка, Катрынова, Прудзішча, фальварак Дзенісенкі, 

Валясы, Рудня, Ваўненкі, Беразнякі, Стайкі, Слаўная, Гарэлкі, Цясны, Арэхаў [5, арк. 2]. 

Такім чынам, ужо першае пасяджэнне пагаджальнай камісіі выявіла сур’ёзныя разыходжанні паміж яе членамі. 

Нягледзячы на дэкрэт УЦВК ад 3 сакавіка 1924 г., які прадугледжваў перадачу БССР беларускіх тэрыторый па межах 

старога (да раянавання 1923 г.) адміністрацыйнага дзялення, прадстаўнікі Пскоўскага губвыканкама заявілі аб неабходнасці 

перадачы ў склад РСФСР Себежскага паветаў у пашыраных межах, устаноўленых у выніку раянавання 1923 г. У выніку 

працяглых абмеркаванняў бакі так і не прыйшлі да кансенсусу адносна фарміравання дзяржаўнай мяжы на полацка-

себежскім участку і гэта пытанне было перададзена ў арбітражную камісію, якая ў выніку падтрымала беларускі бок. 
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Положение Русской православной церкви в СССР в различные исторические периоды не было однозначным. На примере 

Витебской области БССР рассматриваются основные изменения политики советской власти в отношении Русской 

православной церкви в 1958 – 1965 гг., обозначен ряд тенденций государственно-церковных отношений. Исследование 

построено на использовании широкого спектра источников Национального архива Республики Беларуси, Государственного 

архива Витебской области и научных публикаций, что позволило сформулировать выводы о развитии взаимоотношений 

Русской православной церкви и советского государства в данный исторический период. 
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В государственно-церковных отношениях период с 1958 по 1965 гг. был связан с очередным наступлением на 

религию, последней попыткой руководства СССР радикально, в кратчайшие сроки решить религиозную проблему. 

В 1958 г. в Витебской области находилось на регистрации наименьшее в республике количество зарегистрированных 

православных церквей – 26. В БССР на 1 января 1958 г. количество православных церквей и молитвенных домов ровнялось 

967, которые по областям республики распределялось следующим образом: в Брестской области – 337, Витебской, 

Гродненской – 180, Гомельской – 69, Молодеченской – 187, Могилёвской – 54, Минской – 114 [1. д.18, л.7, 16-19]. 

Существенная разница в количестве церквей по регионам республики объясняется тем, что ещё в 1920-30-х гг. Витебская 

область, как и другие восточные области, в отличие от западных, которые до 1939 г. входили в состав Польши и смогли 

сохранить и активно исповедовать христианские традиции, испытали годы репрессий в отношении духовенства и верующих, 

массовое закрытие и разрушение церквей. В результате к июню 1941 г. на Витебщине не осталось ни одного действующего 

храма (в 1917 г. в Витебске и 11 уездах имелось 425 церквей). Все церкви в области были закрыты еще до 1930 года. Многие из 

них были превращены в склады. В Витебске в бывшем костеле святого Антония, был устроен антирелигиозный музей, где 

размещались мощи преподобной Евфросинии Полоцкой. 

К 1958 г. все православные церкви Витебской области были расположены в 11 районах и 3-х городах, а в 9 районах 

отсутствовали вообще. В г. Витебске действовала только одна церковь, расположенная на Марковщине [2. д.13, л.150]. В области 

к 1958 г. территориально православные церкви были объединены в 4 благочинных округа (Витебский, Толочинский, Полоцкий и 

Оршанский) и Полоцкий женский монастырь и входили в состав Минско-Белорусской епархии [2. д. 13, л. 150] 

Для расширения влияния православной церкви среди населения руководство Минско-Белорусской епархии во всех 

регионах республики осуществляло в 1950-е гг. ряд преобразований. В первую очередь обозначилась тенденция к 

увеличению количественного состава духовенства и активная подготовка молодых священников. Так, количество 

священников возросло в Витебской, Бешенковичской, Толочинской церквях. 

При проведении престольных праздников настоятели церквей для увеличения количества верующих, приглашали 

руководство епархии, в первую очередь Митрополита и епископа. Организовывались пышные церковные службы, богато 

украшали церкви, пел церковный хор. Так, на монастырском празднике 5 июня 1958 г. в Полоцком женском монастыре, при 

участии епископа Леонтия, в церкви было 6-7 тыс. человек, а в 1955 г., без гостей, было только 2,5 тыс. чел. [2. д.13, л.134-135]. 

Все без исключения настоятели церквей обеспечивали содержание храмов в хорошем состоянии. Здания внутри и 

снаружи, купола были покрашены и побелены, даже с применением масляной краски. Иконы украшались искусственными 

цветами, проводилась реставрация старинных икон, приобретались дорогие новые иконы. Икону «Иисус на горе Голгофе» 

за 4 тыс. руб. приобрели Дубровенская и Оршанская церкви.[2. д.13, л.136]. 

В целом, при изучении деятельности православных церквей в Витебской области за последние 3-4 года, включая и 

1958 г., уполномоченный Совета по делам РПЦ по области отмечал, что влияние церкви, особенно в годовые религиозные 

праздники (Рождество, Крещение, Пасха) не уменьшилось, а увеличилось, церковные доходы по большинству приходов из 

года в год возрастали [2. д.13, л.134]. 

Православное духовенство в большинстве своём проводило разъяснительную и миссионерскую деятельность. В 

ежедневных проповедях звучали призывы к борьбе с пьянством, сохранению семейных ценностей. Священник Ловженской 

православной церкви Андрушкевич выступал с инициативой совместного сотрудничества с органами власти и 

правоохранительными органами для ликвидации хулиганства в молодёжной среде. Духовенство православной церкви 

Витебской области, как в целом по всей республики, подчёркивало участие церкви в борьбе за мир[2. д.13, л.144]. 

Таким образом, в первое послевоенное десятилетие и до 1958 г. несмотря на комплекс мероприятий со стороны 

советской власти по снижению религиозности среди населения, активному уменьшению количества верующих и 

религиозных организаций, православное духовенство, используя разные формы, стремилось не только укрепить, но и 

существенно расширить своё влияние на население Витебской области. При этом необходимо отметить, что и население 

области, которое в определённой степени на протяжении долгого времени находилось под жёстким влиянием атеистической 

пропаганды, продолжало сохранять и передавать молодому поколению православные религиозные традиции (крещение, 

причащение, освящение воды, цветов, посещение церкви). За три года, с 1956 по 1958 гг., население области более активно 

стало посещать церковь в праздники. Так, если на Рождество 1956 г. Витебскую церковь посетило около 1800 человек, то в 

1958 г. – 2600; на Крещение соответственно 2900 – 4500. Оршанскую (Ильинскую) церковь на Крещение в 1956 г. посетило 

500 человек, в 1958 г. – 1800; на Пасху соответственно 1200 – 1500 [2. д.13, л.139].Как в деревнях так и в городах области 

основная роль в сохранении религиозных традиций отводилась семье. Цифры о количестве посещений церкви в 

праздничные дни, указанные выше, в целом не отражают уровня религиозности населения области. Ведь под воздействием 

запретов и преследований, жители области перенесли совершение религиозных традиций, празднование годовых 

праздников в семью, без посещения церкви, особенно на Пасху. О наличии данного факта свидетельствует увеличение 

посещений магазинов накануне праздников, массовость в поездах, трамваях и автобусах в эти дни[2. д.13, л.145]. 

В январе 1960 г. количество православных церквей в Витебской области существенно возросло и достигло 81 из 947 

в целом республике [3, д. 476, л. 93]. 

Существенный рост количества православных церквей области произошёл в результате территориальных 

изменений в БССР. Указом Президиума Верховного Совета БССР от 20 января 1960 г. Молодечненская область была 

упразднена, а её районы в своих границах распределялись между соседними областями: 9 вошли в состав Витебской 

области, 4 – в состав Гродненской, 7 и города Молодечно и Вилейка – в состав Минской. После расформирования 

Молодечненской области в наибольшей степени возросла территория Витебской области (на 42,5 %) [4, с.163]. 

Очередной период гонений на церковь, который начался в 1958 г. после выхода секретного постановления от 4 

октября «О записке отдела пропаганды и агитации ЦК КПСС по союзным республикам «О недостатках научно-

атеистической пропаганды»». До 1965 года происходило повсеместное массовое закрытие и разрушение храмов и 

монастырей, запрет на церковные службы. 

Данная государственно-церковная политика, безусловно, имела негативные последствия для общества. В Витебской 

области к 1 января 1965 г. осталось 52 православных церквей, а общее количество в республике сократилось до 420 [5. д. 72, 

л.15].Только с 1960 по 1963 гг. в республике прекратили свою деятельность 460 церквей, были закрыты Гродненский 
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женский имени «Рождества пресвятой Богородицы» и Полоцкий Свято-Еврасиньевский женский монастыри. В июне 1963 г. 

была закрыта духовная семинария в Жировичах [6. д.35, л.36-39, 45]. 
Из отчёта уполномоченного Совета по делам религий при СМ СССР по БССР «О религиозной обстановке за 1965 г. в БССР» 

следовало, что Витебская область являлась «единственной в республике, где религиозная обрядность в этом году значительно 
снизилась», крещение детей уменьшилось с 29,5 % до 26,5 %, количество погребений сократилось с 13,2 % до 10% [7. д.1, л.5]. 

В октябре 1964 г., после устранения от власти Н.С. Хрущёва, атака на церковь несколько приостановилась. Тем не менее, 
сам подход к Русской православной церкви, духовенству и верующим существенно не изменился вплоть до перестройки. 

Вывод. Годы гонений на православную церковь обернулись тяжёлыми последствиями, но ожидаемые результаты 
достигнуты не были. Уничтожая культовые сооружения, в том числе и памятники историко-культурного наследия, 
советское руководство не сделало религиозность пережитком прошлого, а лишь вынесло ее за пределы легитимной сферы, 
сделав, тем самым для властей менее контролируемой. Витебская область понесла наибольшие потери как в количестве 
уничтоженных и закрытых православных церквей, так и в целом в искоренении православных традиций. Росли поколения в 
большинстве своём религиозно не грамотные. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОЛОЦКОГО ГОРОДСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА  

ПО ВОПРОСАМ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ Г. ПОЛОЦКА В 1944-1947 ГГ. 
 

Воднева И.П. 
Республика Беларусь, Полоцк 
 
В статье затрагивается вопрос о деятельности исполкома Полоцкого городского Совета депутатов трудящихся в 
послевоенное время как исполнительно-распорядительного органа, бывшего центром экономической и политической жизни 
Полоцка в 1944-1947 гг.. 
Ключевые слова: Конституция БССР, Полоцкий городской Совет депутатов трудящихся, исполнительный комитет 
(исполком). 
 

В соответствии с Конституциями БССР 1927, 1937, 1978 гг. высшим органом власти в границах области, города или 
района были съезды Советов рабочих, солдатских, крестьянских депутатов. В период между съездами основными органами 
власти на определённой территории являлись исполнительные комитеты, которые функционировали в качестве составной 
части целостного механизма государственного управления. Система народовластия в республике строилась на принципах 
единства Советов всех уровней, их полновластия и верховенства в системе органов государственной власти [1]. 

После освобождения БССР началось возрождение деятельности местных Советов депутатов трудящихся. Их структура 
и полномочия определялись в 5-й главе Конституции БССР 1937 г., согласно которой Советы депутатов трудящихся являлись 
органами государственной власти в областях, районах, городах, посёлках, селах [2]. Они избирались сроком на 2 года. Основ-
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