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Статья посвящена изучению общин православной церкви на территории БССР во время раскола в 
1920–1930-е гг. и их историческому контексту. В статье рассматриваются проблемы, с которыми 
сталкиваются исследователи, и методологические подходы, применяемые при анализе религиоз-
ных общин и их истории. Подчеркивается важность критического анализа источников, учитывая 
их идеологическую окрашенность, фрагментарность и ограниченный доступ к архивным материа-
лам. Автор обращает внимание на изменчивость и сложность внутрицерковной жизни в этот пери-
од и необходимость сохранения критического подхода в исследованиях религиозных общин. Изу-
чение данных аспектов позволит лучше понять динамику и последствия раскола, его значимость 
для современной православной церкви. 
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The article is an investigation into the history of Orthodox Church communities in the BSSR during the schism 
of the 1920s and 1930s, with a particular focus on the historical context in which they existed. The article ad-
dresses the challenges encountered by researchers and the methodological approaches employed in analysing 
religious communities and their history. The necessity for a critical analysis of sources is underscored, given 
their ideological bias, fragmentation, and restricted access to archival materials. The author highlights the vola-
tility and intricacy of intra-church dynamics during that period and the imperative for a discerning approach in 
the study of religious communities. The examination of those elements will facilitate a more profound compre-
hension of the schism's dynamics and ramifications for the contemporary Orthodox Church. 
Keywords: Orthodox communities, Russian Orthodox Church, BSSR, research problems, methodologi-
cal approaches, church schism, historiography. 
 
Раскол православной церкви в 1920–1930-х гг. представлял собой серьезное испытание 

для приходской жизни. Политические и социальные изменения, происходившие в то время, 
оказали значительное влияние на верующих и их общины. Монастыри и общины были ли-
шены своих имущественных и финансовых ресурсов, что создавало серьезные трудности для 
их существования и развития. Кроме того, раскол привел к разделению верующих на различ-
ные группы и вызвал конфликты и разлад внутри общин. 

Одним из основных источников информации по изучению православных общин на терри-
тории БССР в период церковного раскола 1920–1930-х гг. являются документы, хранящиеся в 
государственных и церковных архивных учреждениях. Для более полного понимания контекста 
истории православных общин на белорусских землях в 1920–1930-х гг. необходимо учитывать 
идеологические взгляды составителей документов – представителей советской власти, привер-
женцев того или иного церковного течения. Исследователям необходимо проявлять критическое 
мышление и учитывать возможные искажения, присущие таким источникам, что подчеркивает 
важность анализа контекста и тщательного изучения фактов, приведенных в источниках. 

В результате атеистической политики советского государства многие церковные доку-
менты были уничтожены, а сохранившиеся материалы часто подвергались цензуре и искаже-
нию [1], [2]. Часть церковных архивных документов была утрачена в связи с недостаточными 
мерами по их сохранению со стороны церковных организаций [3]–[5]. В некоторых случаях 
исследователям может быть ограничен доступ к архивным документам и материалам, связан-
ным с церковным расколом в 1920–1930-х гг. Это создает сложности для исследователей и 
требует поиска малочисленных сохранившихся источников и информации из доступных мест. 

Сложности работы с историческими источниками тесно связаны с методологическими 
проблемами, стоящими перед исследователями православных общин в 1920–1930-е гг. Одной 
из таких проблем является изменчивость и сложность внутрицерковной жизни. В результате 
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раскола возникли различные общины и группы, переходящие из одной церковной юрисдикции 
в другую. Это усложняет определение и классификацию этих общин и требует тщательного 
изучения их истории и связей. Исследователи должны обратить особое внимание на динамику 
этих изменений и их влияние на формирование религиозных общин в данный период. 

В историографии изучения религиозных общин православной церкви на территории 
БССР в 1920–1930-х гг. можно условно выделить два периода, которые отражают различные 
подходы и изменения в исследованиях проблематики: советский и постсоветский. Каждый 
период имел свои особенности, обусловленные условиями времени и средой, в которой про-
исходили исследования. 

Методологической основой историографии советского времени стала марксистско-
ленинская теория, определившая атеистическую направленность большинства исследований. 
В публикациях этого периода исследователи сосредотачивались на атеистическом воспита-
нии граждан страны [6], [7]. 

Изучению внутрицерковных процессов, особенно локального характера, на территории 
БССР во время церковного раскола не придавалось особого значения, в отличии от других 
религиозных групп [8]. В связи с чем долгое время данная проблематика не становилась 
предметом отельных исследований. 

После распада Советского Союза и смягчения государственного контроля идеологиче-
ские ограничения на исследования были сняты. Вследствие этого произошло открытие досту-
па к ранее ограниченным архивным материалам, что обусловило новый период исследований. 

С появлением новых методологических подходов, связанных с постмодернистскими 
исследованиями и критическим подходом к историческому анализу, учёные начали рассмат-
ривать историю православных общин с нового ракурса, уделяя внимание различным соци-
альным, культурным и политическим аспектам религиозной жизни. 

В связи с этим в постсоветский период в исследованиях истории общин Русской право-
славной церкви на территории БССР в 1920–1930-х гг. можно выделить несколько этапов: 

1990 – середина 2000-х гг. – характеризуется рассмотрением православных общин в 
контексте общего исследования православной церкви на территории Беларуси, с акцентом на 
государственную религиозную политику [9]–[11]. Профессиональные историки не уделяли 
должного внимания изучению вопроса деятельности отдельных общин в 1920–1930-е гг., 
данные аспекты рассматривались лишь в работах краеведов [12]–[13]. 

При этом в работах этого периода православная церковь рассматривалась, как правило, 
единой организацией, несмотря на то что в действительности была разделена на ряд обособ-
ленных церковных групп. 

В период с конца 2000-х – первой половины 2010-х гг. акцент работ по истории право-
славия в БССР в первые два десятилетия советской власти смещается на региональный уро-
вень. Территориальные рамки работ сужаются до отдельных единиц как гражданского, так и 
церковного административно-территориального деления. Зачастую работы, написанные в 
этот период, ставили своей целью изучение отдельных направлений политики государствен-
ной власти по отношению к православным обществам, и как правило, ограничивались рас-
смотрением общего контекста проведения мероприятий в регионе, без акцентирования на то, 
как это политика отражалась на деятельность той либо иной общины [14]–[19]. 

Отдельное направление, относящееся к исследованию православных общин, занимают 
просопографические исследования, которые позволяют раскрыть жизнь и деятельность от-
дельных представителей определенных сообществ [20]–[21]. 

С середины 2010 – по начало 2020-х гг. появляются исследования, в которых уделяется 
внимание определенным аспектам деятельности православных общин, в том числе и с уче-
том отдельных церковных ориентаций. В этот период произошли существенные изменения в 
подходах к историческому исследованию, и историки все больше стали обращаться к иссле-
дованию конкретных исторических событий, индивидуальных судеб и повседневной жизни 
как духовенства, так и верующего населения. 

Анализ историографии позволяет выделить несколько ключевых направлений исследо-
ваний в истории православных общин в БССР в указанный период. По-прежнему сохраняет-
ся направление по исследованию воздействия советской власти на православные общины. 
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Основное внимание уделяется как антирелигиозной политике в общем контексте историче-
ских изменений [22] так и отдельным антирелигиозным компаниям, таким как конфискация 
церковного имуществ [17], закрытие храмов [23], [24], репрессии в отношении духовенства 
[25], [26] и другим подобным мерам. 

Второе направление исследований деятельности православных общин в 1920–1930-х гг. по-
священо рассмотрению реакции православного населения на проводимую антирелигиозную поли-
тику советского государства [27] и выявлению различных форм сопротивления [16], [28], [29]. 

Отдельной группой исследований являются работы, посвященные изучению религиоз-
ности населения, в которых внимание исследователей фокусируется на влиянии политиче-
ской обстановки на религиозную практику и ритуалы верующих [30]–[33]. В них анализиру-
ются изменения в организации богослужений, частота участия верующих в них, а также мо-
тивация и потребности прихожан в связи с ограничениями и преследованиями, связанными с 
антирелигиозной политикой. 

Самостоятельным направлением в изучении православных общин на территории БССР 
в межвоенный период являются исследования сообществ, которые поддерживали обновлен-
чество [34], [35], а также исследования отношения верующих к новому церковному течению 
и предложенным обновленцами реформам [36]. 

В последнее время был защищен ряд диссертаций [37]–[39], которые затрагивали в той 
или иной мере проблему функционирования православных общин БССР в период церковно-
го раскола, что также может свидетельствовать об актуальности исследования истории пра-
вославной церкви в один из самых тяжёлых периодов её существования. 

Рост исследований по различным аспектам деятельности православных общин на тер-
ритории Беларуси в 1920–1930-е гг. вызван активным применением микроисторического 
метода. Развитие этого подхода, связанного с переориентацией от изучения крупных поли-
тических событий и высокопоставленных личностей к анализу повседневной жизни и опыта 
обычных людей, отражает актуальное направление в историографии. Использование микро-
исторического метода стало возможным благодаря накопленному опыту предыдущих иссле-
дований, выявлению и введению в научный оборот новых комплексов архивных документов. 

Развитие информационных технологий и доступность цифровых архивов и ресурсов стали 
важными факторами, способствующими применению микроисторического метода. Цифровиза-
ция исторических источников позволяет историкам анализировать большие объемы документов 
и материалов, которые содержат информацию о жизни и деятельности отдельных людей. 

Следует отметить, что микроисторический метод не полностью вытеснил другие мето-
ды исследования, но стал важным дополнением к более традиционным подходам в истори-
ческой науке Беларуси. Он позволяет более глубоко и полно раскрыть исторические события 
и их влияние на жизнь обычных людей в контексте белорусской истории. 

Исследования общин православной церкви во время раскола в 1920–1930-х гг. выявили 
следующие уникальные черты, которые отличали их функционирование в другие историче-
ские периоды: 

– Влияние политических и социальных факторов на деятельность общин. Раскол в 
православной церкви в 1920–1930-х гг. был тесно связан с политической и социальной об-
становкой того времени. Православные общины были вовлечены в политическую борьбу, а 
их отношение к государству и власти существенно различалось. Это привело к формирова-
нию альтернативных церковных структур и лояльности к разным политическим идеологиям. 
Многие общины столкнулись с преследованиями и ограничениями со стороны государства. 
Исследования показали, что некоторые общины активно сопротивлялись или противостояли 
преследованиям, сохраняя свою веру и идентичность в сложных условиях. 

– Одной из уникальных черт религиозных общин во время раскола была их роль в со-
хранении веры и культурной идентичности верующих. Исследования подтвердили, что об-
щины играли важную роль в поддержании религиозной практики, проведении богослужений 
и обрядов, а также в сохранении культурных традиций и ценностей. 

Дальнейшие исследования деятельности православных общин в 1920–1930-х гг. в БССР 
могут быть осуществлены при помощи различных подходов и методов исследований. В свя-
зи с этим можно выделить несколько направлений, которые могут быть перспективными. 
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Так как православная церковь в исследуемый период не являлась единой организацией, 
а была разделена на ряд самостоятельных церковных групп, целесообразно провести под-
робный анализ общин, относящихся к определенным церковным юрисдикциям. Это позволит 
выявить их уникальные характеристики, включая религиозные убеждения, организационную 
структуру, реакцию на политические и социальные события и взаимодействие с другими 
общинами. На данный момент сделана попытка рассмотреть только деятельность отдельных 
обновленческих общин [33], [34] при этом отсутствуют исследования, которые были бы по-
священы приходской жизни приверженцев патриаршества либо автокефального движения. 

Несмотря на ряд работ, посвященных взаимоотношениям государства и церкви, по-
прежнему не в полной мере исследовано влияние политической и социальной обстановки на 
деятельность православных общин в 1920–1930-х гг. Новые исследования могут быть по-
священы анализу отдельных аспектов антирелигиозных компаний, таких как конфискация 
церковного имущества, закрытие храмов, репрессии в отношении духовенства и другие меры 
через призму реакций общин на эти события. Отсутствуют исследования, посвященные рас-
смотрению отдельных типов противодействий православного населения на проводимую ан-
тирелигиозную политику советского государства, например, таких как петиции и жалобы. 

Последующее изучение роли православных общин в сохранении веры и культурных 
традиций верующих может включать анализ организации богослужений, проведения ритуа-
лов, поддержки религиозной практики и сохранения культурных ценностей в условиях огра-
ничений и преследований. 

Научный интерес представляет исследование взаимодействия православных общин с 
другими религиозными и социальными группами в период раскола. Данное направление мо-
жет включать анализ конфликтов, сотрудничества, взаимопонимания или столкновения меж-
ду различными церковными течениями и социальными силами. 

Современные информационные технологии и доступность цифровых архивов и ресур-
сов открывают новые возможности для исследования. Использование цифровых материалов 
позволяет историкам анализировать большие объемы документов, содержащих информацию 
о жизни и деятельности отдельных лиц и общин, а также позволяет проводить сравнитель-
ные исследования на основе электронных баз данных. 

Исследование деятельности православных общин в 1920–1930 гг. может быть обогаще-
но путем включения междисциплинарных подходов, таких как сетевой анализ или геогра-
фическая информационная система (ГИС). Применение информационных технологий мо-
жет поспособствовать в анализе социальных и политических факторов, влияющих на право-
славные общины, и раскрыть более широкий контекст их деятельности. 

Таким образом, исследование православных общин на территории БССР в период цер-
ковного раскола 1920–1930-х гг. является сложным процессом, связанным с рядом вызовов. 
В первую очередь, источники информации оказываются идеологически окрашенными, что 
требует критического подхода со стороны исследователей, анализа контекста и учета воз-
можных искажений. Кроме того, фрагментарность источников и ограниченный доступ к ар-
хивным материалам создают сложности, требующие поиска альтернативных источников ин-
формации. Изменчивость и сложность внутрицерковной жизни в данном периоде также 
представляют вызов для исследователей, требуя детального изучения истории и связей об-
щин и использования комплексного подхода, включающего анализ религиозных, политиче-
ских, социальных и культурных аспектов. Это позволит получить глубокое понимание роли 
и влияния православных общин в данном периоде и их вклада в историю и культуру. Пре-
доставление свободного доступа к архивным материалам, хранящимся как в государствен-
ных, так и церковных архивохранилищах, и находящихся в ограниченном доступе, может 
значительно обогатить исследования в этой области. 

В целом, дальнейшие исследования деятельности православных общин в 1920–1930 гг. в 
БССР представляются перспективными. Они могут помочь более обстоятельно понять роль 
общин, их взаимодействие с политическими и социальными институтами, а также сохранение 
веры и культурной идентичности верующих. Использование современных методов и доступ-
ных цифровых ресурсов позволит расширить объем исследований и получить новые выводы. 
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