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Аннотация. В статье раскрываются факторы, оказавшие влияние на 

повседневную жизнь православных приходов Западной Беларуси на 
протяжении межвоенного периода. Календарная реформа не была при-
нята населением Полесской епархии. Появление представителей нео-
протестантизма и униатства, стремившихся создать религиозные общи-
ны из числа православных на территории Западной Беларуси, обостряло 
существовавшие в православных приходах проблемы. Сокращение 
количества православных храмов как путем оптимизации, иницииро-
ванной со стороны польских властей, так и путем ревиндикации, 
организованной Католической церковью, вызывало обеспокоенность 
будущим Церкви среди православных прихожан. 
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Abstract. The article reveals the factors that had the greatest impact on 

the daily life of Orthodox parishes in Western Belarus during the interwar 
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period. The calendar reform was not accepted by the population of the 
Diocese of Polesie. The appearance of both representatives of neo-
Protestantism and Uniatism, who sought to create their own religious 
communities from among the Orthodox on the territory of Western Belarus 
exacerbated the problems existing in Orthodox parishes. The reduction in the 
number of Orthodox churches, both through optimization initiated by the 
Polish authorities and through revindication organized by the Catholic 
Church, caused concern about the future of the Church among Orthodox 
parishioners. 
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Большая часть населения Западной Беларуси на протяжении 

межвоенного периода принадлежала к православию. Секуляри-
зационные процессы оказывали влияние на западнобелорус-
ское общество, однако в меньшей степени по сравнению с Вос-
точной частью Беларуси, где атеизм выступал в качестве офи-
циальной государственной идеологии. Православное населе-
ние, проживавшее преимущественно в сельской местности, 
придерживалось традиционных ценностей, участвовало в бого-
служениях, стремилось к исполнению религиозных предписа-
ний и традиций. Тема повседневности является актуальной 
в отечественной культурологии. Реконструкция ежедневной 
жизни православных приходов позволяет рассмотреть жизнен-
ный уклад большей части православного населения Западной 
Беларуси в межвоенный период. 
Каждая религиозная организация ставит перед собой цели 

и задачи, обусловленные ее вероучением и культовой практи-
кой. В случае с христианством в целом, а православием в част-
ности, главной целью деятельности является спасение. В пра-
вославной традиции, как и в католической, вне Церкви спасе-
ние невозможно. Вместе с тем каждая религиозная организа-
ция оказывает существенное влияние на развитие общества на 
определенном историческом этапе. Православная церковь в За-
падной Беларуси на протяжении межвоенного периода пережи-
вала этап глубокой трансформации, обусловленный коренным 
изменением государственно-конфессиональных отношений. 
В Российской империи православие являлось доминирующей 
религиозной традицией, а в возрожденном польском государ-
стве воспринималось как потенциально враждебная конфессия. 
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Календарная реформа в Православной церкви оказала значи-
тельное влияние на повседневную жизнь православных прихо-
дов. Инициатором столь важного события выступили польские 
власти. Формальным поводом стали права православных граж-
дан польского государства. Переход Православной церкви 
с юлианского на григорианский календарь вызвал проблемы 
в жизни общин. Население в сельской местности было не гото-
во принять изменения и продолжало традиционный уклад по 
юлианскому календарю. Наибольшие трудности это вызвало 
в Полесской епархии, где население отказывалось посещать 
богослужения по новому календарю, о чем открыто заявляло 
приходским священникам. В сложившейся ситуации митропо-
лит Дионисий был вынужден пойти на уступки и разрешить 
богослужения в Полесской епархии по старому календарю 
в порядке исключения. Православная церковь в Польше, 
в 1925 г. получившая автокефальный статус, жила по григори-
анскому календарю [4, s. 103–120]. 
Появление неопротестантских общин на территории Запад-

ной Беларуси произошло еще в предшествующий период. Од-
нако в Российской империи власти помогали православным 
священнослужителям бороться с неопротестантизмом в том 
числе и административными методами. Православная церковь 
в новых социокультурных условиях вынуждена была конкури-
ровать за верующих с представителями протестантских орга-
низаций, которые развивались и пополнялись за счет право-
славных верующих, решивших по каким-либо причинам сме-
нить конфессию. В православной периодике межвоенного пе-
риода создавался негативный образ протестанта как человека, 
транслирующего христианские добродетели, однако совершен-
но не соответствующего им. Необходимо отметить, что проте-
стантов всех направлений православные священнослужители, 
а за ними и верующие называли исключительно «сектантами» 
[2]. Это свидетельствует о нежелании разобраться в специфике 
вероучения и культа и понять, что привлекает православных 
в новых религиозных организациях. Вместе с тем появление 
протестантов в православном приходе церковными властями 
воспринималось как недостаточно упорная и целенаправленная 
деятельность священника. 
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Фактором, оказывавшим существенное влияние на церков-
ную жизнь приходов Западной Беларуси, являлась проблема 
взаимоотношений Православной и Католической церквей. Го-
сударственные власти поддерживали Католическую церковь во 
всех начинаниях [1]. Не стала исключением и кампания по ре-
виндикации культовых сооружений, которые до разделов Речи 
Посполитой принадлежали Католической либо (до Поместного 
собора 1839 г.) Униатской церквям. Этот процесс, происходив-
ший на протяжении межвоенного периода, вызвал болезнен-
ную реакцию в среде православных. Многие храмы, подлежав-
шие ревиндикации, никогда не принадлежали католикам. Пра-
вославные верующие через многочисленные обращения как 
к светским, так и духовным властям пытались отстоять свои 
права. 
Православное население Западной Беларуси в межвоенный 

период столкнулось с принципиально новым явлением – 
униатством. Сложность заключалась в том, что униатские свя-
щеннослужители при соблюдении внешней православной об-
рядности в действительности подчинялись Католической 
церкви. Вполне естественно, что униатские священники, апел-
лируя к своим историческим правам на этих землях, появля-
лись в тех приходах, где существовало недопонимание между 
общиной и священником. 
Необходимо отметить, что в межвоенный период наблюда-

лось сокращение общего количества православных храмов за 
счет закрытия так называемых «приписных» церквей. Один 
приход, как правило, включал несколько деревень, и в каждой 
из них был храм, в котором по праздникам совершались бого-
служения. Польские власти добились того, что в приходе оста-
вался только один храм. Для многих священнослужителей 
и прихожан такое положение вещей создавало ряд неудобств, 
так как к одному приходу могли относиться деревни на до-
вольно большом расстоянии. 
На протяжении межвоенного периода Православная церковь 

вынуждена была существовать в неопределенных правовых ус-
ловиях. Это обстоятельство еще больше усугубляло материаль-
ное положение, так как давало административным властям ши-
рокие возможности для злоупотреблений и ущемления прав 
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православного населения. Многие православные храмы на тер-
ритории Западной Беларуси существенно пострадали во время 
Первой мировой войны и требовали значительных вложений 
для ремонта. В связи с тем, что силами отдельной общины не-
возможно было скопить необходимые средства, то деньги на 
реконструкцию, починку и строительство православных хра-
мов собирались в пределах епархий [3]. 
Таким образом, православные общины Западной Беларуси 

на протяжении межвоенного периода существовали в принци-
пиально новых социокультурных условиях, обусловленных 
сменой государственно-конфессиональных отношений. Общи-
ны столкнулись с представителями неопротестантизма, кото-
рые стремились пополнить свои ряды за счет православных ве-
рующих. Принципиально новым в жизни православных прихо-
дов было появление униатства. Значительное влияние на рели-
гиозную жизнь отдельных приходов оказывали сложные взаи-
моотношения Православной и Католической церквей, послед-
нюю во всех начинаниях поддерживали польские власти. Пере-
ход православных в другие вероисповедания тоже осуще-
ствлялся, однако в количественном отношении он был незна-
чительным. Вопреки сложным государственно-конфессиональ-
ным отношениям Православная церковь смогла сохраниться 
как религиозная структура. 
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