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Аннотация. В межвоенный период (1918–1939 гг.) взаимоотношения 
Православной церкви и польских властей во много определялись не столько 
правами и потребностями самой религиозной организации и ее последова-
телей, сколько историческим наследием предшествующих периодов. Поль-
ские власти свои несправедливые действия по отношению к православию 
обосновывали необходимостью восстановления исторической справедли-
вости относительно Католической и Униатской церквей. Взаимные стерео-
типы и предрассудки, основанные на событиях предшествующих периодов, 
не способствовали конструктивному сотрудничеству Православной церкви 
и польских властей. Православное население и духовенство крайне нега-
тивно воспринимало восстановление Униатской церкви, поддержку госу-
дарством католического духовенства, ревиндикацию православных храмов.  
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regarding the Catholic and Uniate churches. Mutual stereotypes and prejudices 
based on the events of previous periods did not contribute to constructive 
cooperation between the Orthodox Church and the Polish authorities. The 
Orthodox population and clergy had an extremely negative perception of the 
restoration of the Uniate Church, state support for the Catholic clergy, and the 
reindication of Orthodox churches. 
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Каждая религиозная организация в зависимости от количества по-

следователей оказывает значительное влияние на различные стороны 
общества. Поскольку конфессия выступает в роли важного социально-
го института, чьи решения могут определять мнения и настроения 
своих приверженцев, постольку государственные власти должны при-
нимать во внимание необходимость выстраивания конструктивных 
отношений с каждой религиозной организацией. 

Польская государственность была восстановлена в 1918 г. Власти 
возрожденного государства всячески демонстрировали свою преем-
ственность с Речью Посполитой – многоэтничным государством, в ко-
торое входили в т. ч. и белорусские земли. В соответствии с Рижским 
мирным договором 1921 г., заключенным по итогам советско-польской 
войны, территории Западной Беларуси и Западной Украины вошли в 
состав польского государства. 

После Католической Православная церковь являлась самым много-
численным религиозным объединением в Польше, насчитывающим 
около 4 млн последователей. По данным переписи 1931 г. к православ-
ным относились 3 762 484 верующих, что, в свою очередь, составляло 
около 11,8 % населения Второй Речи Посполитой [2, s. 3–8]. В этно-
национальном отношении православные верующие были русскими, 
украинцами и белорусами, компактно проживавшими в Западной Бе-
ларуси и Западной Украине. Военные события, подорвавшие экономи-
ку этого преимущественно аграрного региона, привели к многочис-
ленным социально-экономическим трудностям. В сложных социокуль-
турных условиях вероисповедание и принадлежность к Православной 
церкви стало главным духовным ориентиром, а также одним из факто-
ров национальной идентификации. Фактически относительная соци-
ально-экономическая отсталость этих территорий способствовала 
ориентации большей части населения на религиозные традиции и за-
медляла секуляризационные процессы в обществе. 

Политика польских властей по отношению к Православной церкви 
определялась не только объективными причинами реальной конфесси-
ональной ситуации в возрожденном государстве, но также во многом 
субъективными факторами в виде тенденциозного восприятия истори-
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ческого наследия государственно-конфессиональных отношений в пе-
риоды существования Речи Посполитой и Российской империи. Эти вза-
имоотношения были очень сложным и болезненным для всех сторон. 
Как Православная, так и Католическая церковь претендовали на роль 
главной конфессии в регионе. И каждая из них апеллировала к истори-
ческому прошлому и претендовала на культовые объекты. В период Ре-
чи Посполитой католическая традиция получала всестороннюю под-
держку со стороны государственных властей. Православие же, как и его 
последователи, испытывало различные притеснения. Конфессиональное 
разделение в Речи Посполитой, вызывавшее многие сложности и проти-
воречия в обществе, привело к идее объединения католической и право-
славной традиций в виде новой религиозной организации – Униатской 
церкви. Сама идея ничего принципиально нового не несла, т. к. подобные 
попытки объединения уже происходили. Однако непосредственно сам 
процесс подготовки унии, как и ее осуществление в действительности не 
просто не учитывали интересы Православной церкви, но фактически 
приводили к ее уничтожению. В дальнейшем Православная церковь вы-
нуждена была отстаивать свои права как самостоятельной религиозной 
структуры с вековыми традициями. Религиозный фактор в виде притес-
нений Православной церкви стал основанием для вмешательства во 
внутреннюю политику Речи Посполитой других государств. Главной 
защитницей православия являлась Российская империя. Речь Посполи-
тая подверглась разделам территории и потеряла свою государствен-
ность в конце XVIII в. по ряду причин, в числе которых была и непроду-
манная религиозная политика. 

На присоединенной к Российской империи территории постепенно 
менялась религиозная ситуация в виде соотношения сил между Право-
славной и Католической церквями. Православная церковь получила 
поддержку и защиту в обмен на статус опоры государственности. 
В этом статусе она не могла развиваться как самостоятельная религи-
озная организация, решать собственные задачи и трансформировать 
взаимоотношения с обществом в соответствии с потребностями вре-
мени. В первое время после присоединения к России Католическая 
церковь продолжала функционировать на белорусских территориях в 
прежнем режиме. Меры по ограничению ее деятельности были введе-
ны российскими властями после восстаний 1830–1831 и 1863–1864 гг. 
Переход униатов в православие после Полоцкого собора 1839 г. като-
ликами было воспринято крайне негативно. 

Наследие раздоров Речи Посполитой оставило в сознании как право-
славных, так и католиков различные стереотипы и предубеждения от-
носительно друг друга. В общественном сознании существовало пред-
ставление о Православной церкви как об организации, потенциально 
враждебной польской государственности [2, s. 10]. Такая обращенность в 
прошлое и желание на уровне всего польского общества восстановления 
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исторической справедливости обусловило предвзятость польских вла-
стей по отношению к Православной церкви. С этой целью началась т. н. 
ревиндикация – возвращение культовых объектов, принадлежащих 
Православной церкви, церквям Католической или Униатской, что при-
вело к сокращению количества православных храмов. 

Православие в Российской империи имело статус государственной 
религии, что было соответствующим образом закреплено законода-
тельно. Однако существовавшая ранее нормативная база не соответ-
ствовала реалиям возрожденного Польского государства. В связи с 
этим процесс выработки нового законопроекта, регулировавшего вза-
имоотношения государства и Православной церкви, являлся актуаль-
ной проблемой на протяжении всего периода. 

Православная церковь, оказавшаяся в границах Польши, имела рус-
ский характер, поскольку большая часть православного духовенства 
придерживалась идеалов Российской империи [1, с. 122]. Вместе с тем 
руководство Второй Речи Посполитой унаследовало определенное 
понимание, основанное на собственном опыте, о характере и специфи-
ке Православной церкви, потенциальных трудностях в взаимоотноше-
нии с ней. В политических кругах вновь возобновились дискуссии о 
предпочтительности церковной унии, тем самым принятия государ-
ством идеи единства вероисповедания как основы стабильности мно-
гонационального государства [2, s. 12]. В православной среде это при-
вело к распространению слухов о том, что Католическая церковь, объ-
единившись с польскими чиновниками, стремится уничтожить 
православие на этих землях. На территории компактного проживания 
православного населения подобные тенденции привносили в обще-
ство нестабильность в и без того сложной социально-культурной и 
экономической ситуации.  

Кроме польских властей, к историко-культурному наследию обра-
щались белорусское и украинское национальные движения. В них 
сформировались течения, сначала предлагавшие, а затем требовавшие 
от руководства Православной церкви введения родных языков насе-
ления во все сферы церковной жизни. Такие течения можно назвать 
национально-церковными. Так, например, в историческом прошлом 
Православной церкви белорусское национально-церковное движение 
искало основания для отстаивания прав белорусского народа. В среде 
движений, как белорусского, так и украинского, сложились концепции 
исторического прошлого, которые без детализации во многом повто-
ряли друг друга. Так, лидеры белорусского национально-церковного 
движения пытались обосновать, что в период Речи Посполитой Право-
славная церковь развивалась самостоятельно, белорусский язык и 
национальные традиции были прочно укоренены в церковную прак-
тику. После разделов Речи Посполитой российские власти пошли на 
сознательное уничтожения всех национально-культурных особенно-
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стей Православной церкви, существовавших в предшествующий пери-
од [1, с. 122–123]. 

Таким образом, решающим фактором во взаимоотношениях Право-
славной церкви и Польского государства в межвоенный период явля-
лось историко-культурное наследие, обусловленное взаимными оби-
дами и претензиями предшествующих периодов. Польские власти рас-
сматривали эти взаимоотношения исключительно сквозь призму 
необходимости восстановления исторической справедливости по от-
ношению к Католической церкви. Немаловажным фактором выступало 
возрождение униатства. В православной среде такое отношение по-
рождало негативное отношение к польской государственности. 
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