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ПОЛИТИКА CОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ  

В ОТНОШЕНИИ КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ  

В ЗАПАДНОЙ БЕЛАРУСИ (1939–1941) 
 

Автор приходит к выводу, что политика советской власти 

по отношению к католической церкви в Западной Беларуси в сентябре 

1939 – июне 1941 гг. была осторожной. Это объяснялось нежеланием 

со стороны советской власти обострять национальную (большинство 

католиков были поляками) обстановку в регионе. 

 

В сентябре 1939 г. произошло объединение Беларуси. Одним из 

шагов по пути осуществления социалистических преобразований в 

Западной Беларуси со стороны советской власти стало наступление на 

католическую церковь. 

Необходимо напомнить, что польское государство в течение  

20–30 гг. 20 в. всеми силами стремилось усилить влияние 

католической церкви в своих восточных окраинах. Согласно данным 

на 1940 г. в Западной Беларуси количество костелов достигало 

446 зданий, ксендзов – 617 человек. Из них в Белостокской области 

насчитывалось 144 костела и 210 ксендзов [1, л. 326]. 

Католической церкви принадлежали жилые, административные 

здания, школы, детские приюты и другие учреждения. К концу            

1930-х годов недвижимое имущество костелов в Белостокском, 

Виленском, Новогрудском и Полесском воеводствах составляло 

14565,1 га пахотной земли. Католическое духовенство имело большое 

влияние на все гражданские институты, армию, школу. Закон Божий, 

в частности, был обязательным учебным предметом в школах 

[5, с. 124].  

Политика советской власти в Западной Беларуси в сентябре      

1939 – июне 1941 года была направлена, кроме всего прочего, на то, 

чтобы подорвать влияние католической церкви в регионе. Так, было 

приостановлено издание религиозных журналов, газет и другой 

литературы, было запрещено во время богослужения бить в колокола, 

часть костелов под предлогом «несоответствия нормам 

противопожарной безопасности» были закрыты. Например, в донесении 
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заместителя начальника НКВД по Белостокской области Сотикова 

секретарю Белостокского обкома Киселеву от 29 октября 1940 г. 

отмечалось, что 6 костелов в области занято воинскими частями под 

казармы [1, л. 327]. 

Весной 1940 г. были введены ЗАГСы, которые переняли от 

костелов метрические книги. Ксендзам запрещалось входить в 

медицинские учреждения. В борьбе с религией большое значение 

придавалось антирелигиозной пропаганде. В Западной Беларуси 

Союзом Воинствующих Безбожников были созданы первичные 

ячейки, проводились лекции и доклады на антирелигиозные темы, 

распространялась литература [5, с. 126].  

Имели место случаи, когда ответственные советские работники 

(часть из которых прибыла из Восточной Беларуси) допускали по 

отношению к католической церкви произвол. Например, в справке 

«О состоянии антирелигиозной пропаганды и агитации в 

Белостокской области» от инструктора отдела пропаганды и агитации 

ЦК КП(б)Б Курова, датированной 6 ноября 1940 г. отмечается, что 

председатель сельского совета деревни Визна Едвабновского района 

Белостокской области при снесении памятников зацепил трактором 

каменную капличку и свалил ее в канаву. В местечке Супрасль 

пьяный милиционер пришел во время крещения в костел проверить 

«как выполняются санитарные нормы». Он предложил церемонию 

прекратить, а верующим разойтись по домам [3, л. 88–97]. 

В докладной на имя первого секретаря ЦК КП(б)Б Пономаренко 

от секретаря Гродненского горкома Позднякова указывалось, что 

16 августа 1940 г. заведующий Видзовского районного финансового 

отдела Белостокской области Цалкин незаконно изъял имущество, 

принадлежащее ксендзу [4, л. 324]. Аналогичных примеров можно 

привести десятки. 

Католическое духовенство не могло смириться с такой 

политикой новой власти в отношении к церкви. В многочисленных 

сводках НКВД БССР за 1940 – июнь 1941 годы отмечалось, что: 

«католическое духовенство распространяет провокационные слухи о 

СССР, открыто призывает прихожан объединиться в защиту 

католической веры, для восстановления польского государства». 

Население Западной Беларуси, особенно католического 

вероисповедания, также зачастую не могло понять и одобрить 

политику религиозной нетерпимости в регионе. Так, например, 

5 января 1940 г. после лекции, проведенной т. Годер по теме 

«Ленинско-сталинское учение о социалистическом государстве», 

которая проводилась в городе Соколка Белостокской области, со 
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стороны местных учителей к докладчику были заданы вопросы 

следующего содержания: «Почему Ваша Коммунистическая партия 

так усердно борется с религией?», «Почему Советы хотят искоренить 

религию?» [2, л. 143–147]. 

Нередки были такие случаи. 5 сентября 1940 г. в докладной 

первому секретарю ЦК КП(б)Б Игаеву заместитель начальника НКВД 

по Белостокской области отмечал, что 5 сентября 1940 г. в 

Свислочском районе на кирпично-изразцовом заводе «по случаю 

религиозного праздника» 25 человек не вышло на работу [1, л. 123]. 

В заключение необходимо подчеркнуть, что политика советской 

власти по отношению к католической церкви в Западной Беларуси в 

сентябре 1939 – июне 1941 гг. была все-таки осторожной. Так, 

католических служителей культа не подвергли массовым репрессиям, 

несмотря на то, что последние зачастую открыто выступали против 

советской власти. Например, из 210 ксендзов Белостокской области к 

29 октября 1940 г. было арестовано только 5 человек [1, л. 326]. 

Руководство обкомов и райкомов западных областей тщательно 

отслеживало случаи нарушения законности в отношении 

католического духовенства со стороны ответственных партийных, 

советских и хозяйственных работников, чтобы впредь не допустить 

подобного. Все это объяснялось нежеланием со стороны советской 

власти обострять национальную (большинство католиков были 

поляками) обстановку в регионе. Особенно это стало наблюдаться 

со второй половины 1940 г. – в период, когда отмечается 

общее «потепление» в отношении советской власти к польскому 

населению региона. 
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