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незащищенных категориях населения. Здоровье человека являлось достоянием общественности и основой 
благосостояния государства, для органов здравоохранения и социального обеспечения Красный Крест БССР 
выполнял роль помощника, организатора и агитатора среди населения. Задачи, стоявшие перед Красным 
Крестом, свидетельствовали о широких возможностях организации, вследствие чего доказательством 
эффективности в отдельные периоды служили формально количественные показатели, что сказывалось на 
качестве предоставляемых услуг. Наибольшую активность и самостоятельность в шефстве Общество 
Красного Креста проявило в послевоенный период и в годы перестройки.   

 
*Работа выполнена при поддержке БРФФИ (проект № Г20М-093, Рег.№ 20201225 от 06.07.2020 «Потенциал 

общественных организаций в решении медико-социальных проблем (на примере деятельности Белорусского Общества 
Красного Креста в 1921 — 2000 гг.)»). 
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История православной церкви на территории Белорусской ССР, как и история взаимоотношения 

церкви и советского государства еще недостаточно изучена. Длительный период эта проблема не изучалась, 
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либо изучалась односторонне. Объясняется это в первую очередь полным игнорированием церковной 
проблематики советскими исследователями как неактуальной в связи с проводимой в СССР на протяжении 
десятилетий государственной антирелигиозной политики. Долгое время имел место односторонний анализ 
вопросов, связанных с деятельностью церкви, зачастую несоответствующий действительному положению 
дел. 

Целые десятилетия многие документы об антирелигиозной политике большевиков хранились в 
секретных архивах, а атеисты и религиоведы в СССР создавали миф об агрессивной, антигосударственной и 
антинародной сущности Церкви. С этой целью передергивались факты, вырывались из исторического 
контекста события, освещение которых приправлялось выгодными цитатами из посланий Патриарха, 
духовенства и Соборных Определений. Тем не менее, довольно много информации можно почерпнуть из 
работ авторов-атеистов, начиная с основоположников коммунистического учения К. Маркса, Ф. Энгельса, 
В. Ленина, которыми были определены роль и место революции и церкви в коммунистическом государстве, 
и заканчивая трудами многих авторов советского периода, так как вплоть до начала 90-х гг. ХХ в. вся 
советская научная мысль по вопросу государственно-правовых отношений имела своей базой работы 
основоположников марксизма-ленинизма. Ярко выраженную атеистическую направленность содержат 
произведения ряда советских авторов, «разоблачающих» сущность религии и деятельность церкви на 
территории Беларуси [1]. Рассматривая проявления патриотизма со стороны церкви, типичный советский 
исследователь истории религии Корзун М.С. указывает, что «к началу Великой Отечественной войны 
«сергеевская церковь» продемонстрировала возможности приспособления православия к новым 
социалистическим условиям, поскольку верующие наивно считали церковь полезной для строительства 
коммунизма» [2]. Важный фактический материал, отражающий политику советской власти в отношении 
церкви, представлен в материалах партийных и советских органов, прокуратуры и НКВД, общественных 
организаций, центральной и местной периодической печати.  

По понятным обстоятельствам первые труды по рассматриваемой теме появляются и за рубежом: 
Соколов П. «Путь Русской Православной Церкви в России – СССР (1917-1961 гг.) // Русская Православная 
Церковь в СССР (Мюнхен: Центральное объединение политических эмигрантов из СССР, 1960). В 1984 г. 
на английском языке вышел труд канадского историка Дмитрия Поспеловского «Русская церковь при 
советском строе» («The Russian Church under the Soviet Regime»).  

Новый этап изучения церковной проблематики начинается с конца 1980-х – начала 90-х гг. В 1995 г. 
в Москве вышли труды Г. Штриккера «Русская Православная Церковь в советское время» и М.И. Одинцова 
«Религиозные организации в СССР накануне и в годы Великой Отечественной войны». В 1995 г. в Москве 
было издано исследование Дмитрия Поспеловского «Русская Православная Церковь в ХХ веке», в котором 
автор делает краткий обзор истории РПЦ, указывая при этом на прорусскую ориентацию митрополита 
Пантелеимона Рожновского. Исследование ценно не только выявлением общих тенденций развития 
православия в ХХ веке, но и анализом отношений государства и церкви. 

Представляет интерес для понимания советской политики в отношении православия сборник 
документов и фотоматериалов «Русская Православная Церковь и коммунистическое государство 1917-1941 
гг.» [3], посвященный истории взаимоотношений между церковью, духовенством и мирянами с одной 
стороны и советским государством с другой. Составителями сборника явились ученые Института 
российской истории Российской Академии наук и сотрудники российских федеральных архивов, где 
собирались подлинники и копии соответствующих документов. Следует отметить работу «Политбюро и 
Церковь 1922-1925 гг.» под редакцией Н. Покровского и С. Петрова (первый том вышел в 1997 г., второй – 
в 1998 г.).  

В работах исследователей, посвященных истории взаимоотношений советского государства и 
Церкви непосредственно на территории западных областей Беларуси, фактически не рассматривались 
вопросы специфики осуществления программы по созданию «безбожного» государства в западных областях 
БССР с сентября 1939 по июнь 1941 г. Прежде всего это касается таких работ, как: Першец М.М. 
«Отделение церкви от государства  и школы от церкви в СССР» (М., 1958); Вещиков А. «Советские законы о 
религиозных культах» (М., 1962); Куроедов В.А  «Религия и церковь в Советском государстве» (М., 1981); 
Розенбаум Ю.А. «Советское государство и церковь» (М., 1985); Корзун М.С. «Русская православная церковь 
(1917–1945): Изменения социально-политической ориентации и научная несостоятельность вероучения» 
(Минск, 1987); Круглова А.А. «Развитие атеизма в Белоруссии (1917–1987 гг.)» (Мн., 1989); «Русское 
православие: вехи истории» / Науч. ред. А.И. Клибанов (М., 1989); Дашевский В., Чернин В., Яглом Е. 
Иудаизм в СССР. / На пути к свободе совести. / Сост. и общ. ред. Фурмана Д.Е. и о. Марка (Смирнова). – М., 
1989. – С. 449 – 465. 

Исследования, посвященные изучению Западной Беларуси в 1921 – 1939 гг., начались еще в 1920 – 
30-е гг. Для работ этого времени характерен преимущественно публицистический стиль и информационно-
пропагандистский характер. Главная цель публикаций – аргументировано подтвердить, что религиозная 
политика польских властей являлась проявлением угнетения и полонизации белорусского населения, 
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показать необходимость объединения Западной Беларуси с БССР [4]. При этом основное внимание в 
исследованиях отводилось проблемам национально-освободительной борьбы западнобелорусских рабочих и 
крестьян. Так, изучению деятельности КПЗБ в организации освободительного движения посвящено 
исследование П. Зелинского [5].  

В незначительной степени затронут вопрос советской религиозной политики в западных областях 
Беларуси в период с сентября 1939 по июнь 1941 гг. Р. Надольским в исследовании «Религия и атеизм в 
Западной Белоруссии» в сборнике «Атеизм в наступлении» (Мн., 1973. – С. 66-84). Факт воссоединения 
Западной Беларуси с БССР автором подан как освобождение народных масс от религиозного гнета и 
возможность развития неверия и атеизма. Процессы атеизации края им рассмотрены с точки зрения 
«естественного отмирания религии, ненужной и чуждой в социалистическом обществе». Тем не менее, 
работа исследователя была первой попыткой осветить процесс отлучения белорусского народа от религии в 
годы советской власти. Не обделили своим вниманием этот вопрос и авторы фундаментального труда 
«История русской церкви. 1917–1997» (М., 1997), в котором рассматриваются вопросы изменений в 
управлении православными епархиями в западных областях и республиках, присоединенных к СССР в 
1939–1941 гг., а также в общих чертах обрисованы основные направления, по которым осуществлялись 
репрессии в отношении ПЦ на новых землях.  

Внимание заслуживает исследование доктора исторических наук М.В. Шкаровского «Русская 
Православная Церковь при Сталине и Хрущеве. Государственно-церковные отношения в СССР в 1939-1964 
годах» [6]. Работа явилась одной из первых в российской историографии попыток представить 
общественную картину церковно-государственных отношений в СССР в период правления Сталина и 
Хрущева. Особый интерес представляет обширный корпус опубликованных источников, в числе которых и 
ранее недоступные архивные материалы, впервые введенные в научный оборот, в частности, посвященных 
сентябрьским событиям 1939 г. В рамках исследования феномена советского государства проявляли интерес 
к вопросам взаимоотношения большевистской власти и верующих зарубежные авторы. Так, проблему 
секуляризации школы в западных областях Белоруссии и Украины рассматривал американский профессор, 
социолог Дж. Гросс (Jan T. Gross. Revolution from the Abroad: The Soviet Conquest of Poland΄s Western 
Ukraine and Bуelorussia. Princeton. – New Jersey, 1988).   

В советский период отечественной истории тема государственно-церковных отношений 
рассматривалась в основном не столько с научных позиций, сколько с точки зрения политической 
целесообразности, практической надобности органов власти и управления. Зачастую обращение к данной 
проблематике стимулировалось потребностями партийных органов в «разоблачении» религии и 
духовенства, в проведении антирелигиозной пропаганды. Вот почему в большинстве вышедших уже в 
первое послереволюционное десятилетие работ государственная церковная политика априори 
рассматривалась как конструктивно-положительная, тогда как религия и религиозные организации 
рассматривались как «контрреволюционные», «пережиток прошлого». Хотя выходили и содержательные, 
расходящиеся с официальной точной зрения работы [7]. 

С конца 1920-х и в 30-е гг. проблематика государственно-церковных отношений, возможного 
изменения их правовой базы, методов государственного регулирования деятельности религиозных 
организаций и т.д. рассматривалась исключительно через призму «теории» об обострении классовой борьбы 
в условиях строительства социализма в отдельно взятой стране. В литературе тех лет практически нельзя 
было встретить никакой иной, кроме официальной точки зрения. Господствовал «разоблачительный» и 
«угрожающий» стиль в книгах, статьях, брошюрах таких авторов, как Абросенко К.П., Кандидов Б.П., 
Каширин П., Коган Ю., Мегружан Ф., Путинцев Ф.М., Ярославский Е.М. [8]. 

В Нью-Йорке в 1956 г. была опубликована работа Ивана Касяка «З гісторыі праваслаўнай Царквы 
беларускага народу» [9], заслуга автора заключается во введении в научный оборот новых документов, в то 
время малоизвестных научной общественности Республики Беларусь. 

В 1950 – 60 – х гг. и первой половине 70 – х гг., авторы, обращавшиеся к освещению истории 
взаимоотношений советского государства и религиозных организаций, в своих оценках не выходили за 
рамки общепринятых взглядов, сформировавшихся в довоенный период. «Эксплуатировались» одни и те же 
исторические сюжеты и факты, в качестве подпорок для выводов и заключений выставлялся бесконечный 
ряд цитат из трудов партийных и государственных лидеров, решений и постановлений партийных органов и 
правительства. В значительной мере это объяснялось идеологическими установками правящей 
коммунистической партии на построение «бесклассового и безрелигиозного общества», на расширение 
антирелигиозной деятельности, оборачивающейся на практике административным давлением на верующих 
и религиозные организации. Все это было непреодолимым барьером на пути объективного и углубленного 
теоретического осмысления вопросов государственной церковной политики, как в дореволюционном, так и 
в советском периодах отечественной истории. Но было бы несправедливым не видеть на этом общем фоне 
все-таки попыток со стороны отдельных авторов выйти за рамки дозволенного, критически осмыслить опыт 
церковной политики советского государства, ввести в научный оборот ранее неизвестные архивные 
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материалы [10]. Эти же тенденции проявлялись в коллективных трудах, подготовленных Музеем истории и 
атеизма (Ленинград), Институтом научного атеизма АОН при ЦК КПСС. 

Негативной роли религии в истории белорусского народа, когда конфессиональная политика 
рассматривалась с атеистических позиций посвящены работы белорусских исследователей Я. Мараша [11], 
где, в частности, показана борьба рабочих против “клерикализма”, а также исследования Н. Анциповича и Н. 
Гончарова [12].  

В конце 1970-х гг. в условиях возрастающего интереса к церковной истории своей страны 
намечается отход от «антирелигиозных догм». Выходит, в свет немалое число работ, рассматривавших 
эволюцию государственно-церковных отношений в различные периоды отечественной истории ХХ века, 
хотя и им был еще присущ элемент определенной заданности в оценках, но все же привносились новые 
факты, свидетельства, высказывались неординарные суждения. Значительного внимания заслуживают 
работы таких авторов, как Андриенко Л.А., Барменков А.И., Бражник И.И., Гольст Г.Р., Гордиенко Н.С., 
Клочков В.В., Куроедов В.А., Фуров В.Г. [13].   

Естественно, с позиций сегодняшнего дня видно, что как общественным наукам в целом, так и 
такой дисциплине как «научный атеизм» присущи были методологические недостатки: ведущим принципом 
было обоснование «преимуществ» социалистического понимания принципа свободы совести перед 
буржуазным, преобладала апологетически-комментаторская направленность, догматизм подходов и 
стереотипность выводов. Существенно мешала продвижению и узость документальной базы исследований, 
поскольку основной массив документов, касавшийся государственно-церковным отношений, оставался в 
спецхранах и спецфондах, и был труднодоступен для ученых.  

Период с начала 1990-х гг. и по настоящее время характеризуется преодолением былых недостатков в 
исследовании проблем свободы совести и вероисповедания в истории Республики Беларусь и Российской 
Федерации. В РФ плодотворно разрабатывают данную проблематику Алексеев В.А., Лещинский А.Н., 
Митрохин И.А., Тимофеева С.Л., Савельев В.Н. [14]. 

В историографии исследуемой проблемы можно выделить отдельную группу работ, 
принадлежащих перу церковнослужителей. На исследования конфессиональных историков значительное 
влияние оказывала их принадлежность к определенному религиозному направлению. В работах иеромонаха 
Ювеналия, митрополита Иоанна доказывается оправданность позиций руководства религиозных 
объединений, несколько даже идеализируется отношение самой советской власти [15]. В Аргентине, в 
Буэнос-Айресе в 1966 г. вышла в свет книга «Беларусь в исторической государственной и церковной жизни» 
архиепископа Афанасия Мартоса, инока Почаевской лавры, магистра православного богословия 
Варшавского университета, бывшего епископа Витебского и Полоцкого [16]. Исследование иеродиакона 
Василия (Костюка) «История Полесской епархии (1922–1944 гг.)» (Брест, 1999) является пока 
единственным опытом комплексного исследования, обобщения и осмысления на примере истории 
Полесской епархии в указанные годы. 

К церковным исследованиям последних лет, в которых есть разделы, отражающие государственно-
религиозные отношения в предвоенные, военные и первые послевоенные годы следует отнести самое 
фундаментальное, на наш взгляд, 12-ти томное исследование по истории РПЦ советского периода – 
«История Русской Православной Церкви 1917–1990 гг. протоиерея Владислава Цыпина (М.: Изд-во Спасо-
Преображенский Валаамский монастырь, 1997). Труд ценен справочным материалом. Следует отметить 
монографию «История Русской Церкви: 1917–1997» (М.: Спасо-Преображенский монастырь. – 831 с.). 

 Из белорусских исследований следует отметить сборник материалов «Тэзісы навуковай 
канферэнцыі, прысвечанай 1000-годдзю Полацкай епархіі і Праваслаўнай Царквы на Беларусі» (Мн., 1992), 
в котором была опубликована статья Т.С. Протько «Адносіны савецкай дзяржавы да Царквы (1917–1941 
гг.). В 1993 г. вышел первый том шеститомной «Энцыклапедыі гісторыі Беларусі», содержащий раздел о 
попытке автокефалии ПЦ в Беларуси в различные исторические периоды, здесь также рассматривается 
история Православных епархий. В 1998 г. вышло пока единственное в своем роде издание по истории 
конфессиональной жизни в Беларуси в различные исторические периоды – «Канфесіі на Беларусі (канец 
ХVШ – пачатак ХХ ст.)» [17]. Авторы этой коллективной работы попытались объективно показать место 
религии в истории Беларуси на протяжении ХVШ–ХХ веков. В 2006 г. вышла монография Э.С. Ярмусика 
«Католический Костел в Беларуси в 1945 – 1990 годах», в которой исследуется широкий спектр проблем, 
связанных с положением католического Костела в Беларуси в послевоенный период [18]. Вопросы 
религиозной жизни в западных областях БССР в 1939–1941 гг. затрагиваются в некоторых работах по 
истории национальных меньшинств [19]. 

В кандидатской диссертации Васильевой О.Ю. «Государство и деятельность Русской Православной 
Церкви в период Великой Отечественной войны» (1990 г.), а также в опубликованной ею в 2001 г. в Москве 
работе «Русская Православная Церковь в политике советского государства в 1943–1948 гг.», 
аргументировано и взвешенно, на основе привлечения широкого круга источников и их исторического 
анализа доказывается объективная неизбежность изменения государственного курса в годы войны, 
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одновременно подчеркивается, что была создана лишь видимость взаимопонимания между правительством 
и патриархией. За ширмой благополучия в религиозном вопросе для И.В. Сталина было важным поставить 
Церковь под жесткий государственный контроль, одновременно сделав ее послушной управляемой силой в 
политической игре. В значительной степени уделено внимание основным направлениям патриотической 
деятельности РПЦ, дана объективная оценка её вклада в общенародное достижение победы в Великой 
Отечественной войне. Важно, что в исследовании автор рассматривает историю РПЦ в период оккупации на 
территории Северо-Запада России и отчасти Беларуси. 

Кандидатская диссертация Силовой С.В. «Православная Церковь в Белоруссии в годы Великой 
Отечественной войны (1941 – 1945 гг.)» освещает положение Церкви в годы войны (Автореферат дис.канд. 
ист. наук. – Мн., 2000).  

В 2001 г. Янушевичем И.И была защищена диссертация «Политика советского государства по 
отношению к Русской Православной Церкви 1917–1927 гг.». Автором на основании архивных и 
опубликованных источников сделан обширный анализ деятельности ряда партийных и общественных 
организаций по отношению к религии и ПЦ на территории БССР в указанный период. 

Положение Католической Церкви и католиков на присоединенных в 1939 г. территориях изучается 
преимущественно польскими историками и деятелями Католической Церкви, которые сравнивают 
репрессии со стороны советской власти с нацистской оккупационной политикой (Zycio religijne w Polsce pod 
okupacja 1939 – 1954 / Pod redakcja Ks. Zygmunta Zielinskiego/ Katowice, 1992). 

Профессор Иерусалимского университета Д. Левин в своей монографии, посвященной истории 
восточноевропейского еврейства в 1939–1941 гг., значительное внимание уделил рассмотрению 
религиозной жизни евреев в западных областях Беларуси и Украины в указанный период (Dov Levin The 
Lesser of Two Evils^ Eastern European Jewry under Soviet Rule 1939–1941. Philadelphia. Jerusalem 5755. 1995). 
Работа исследователя является серьезной попыткой осветить процесс антирелигиозной борьбы с иудаизмом 
и еврейским духовенством, гонения и репрессии, которым подвергались приверженцы этой конфессии.  

С 2000-х гг. начался качественно новый этап, как в отечественной, так и в зарубежной 
историографии проблем развития западных областей Беларуси в довоенный и послевоенный период. 
Белорусские исследователи, такие как А.Н. Вабищевич, В.В. Данилович поднимают новые, ранее 
неизученные аспекты темы [20]. Следует полагать, что в скором времени вопросы, связанные с изучением 
политики советской власти в отношении РПЦ на территории западных областей Беларуси, будут изучены 
комплексно и глубоко. 
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