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К настоящему времени в научный оборот уже введён значительный массив архивных 

документов по истории Православной, Римско-Католической церквей, старообрядчества, 
протестантских общин в БССР и Западной Беларуси периода 20–30-х гг. ХХ в. В 
абсолютном большинстве это документация делопроизводства партийных и советских 
органов применительно к БССР и, соответственно, документы польских властей 
применительно к Западной Беларуси. Наряду с ними, важное значение для воссоздания 
объективной картины прошлого имеют и свидетельства очевидцев, современников, 
дополняющие или корректирующие данные, зафиксированные в официальных источниках. 
События конфессиональной истории БССР и Западной Беларуси нашли определённое 
отражение в воспоминаниях современников, опубликованных к настоящему времени.  

В 1990-е гг. в сокращенном варианте на русском языке был напечатан тюремный 
дневник римско-католического епископа Б. Слоскана [12; 13], являвшегося с августа 
1926 г. администратором Могилёвской митрополии. Б. Слоскан пишет о том, как 
подвергался в БССР преследованию со стороны ОГПУ, которое, среди прочего, хотело 
скомпрометировать его в глазах верующих, но безрезультатно; про свой арест и 
дальнейшее тюремное заключение. В его дневнике присутствуют сведения о 
находившемся в ссылке и потерявшем там своё здоровье римско-католическом 
священнике Павле Карповиче из Лепеля [13, с. 40]. Пишет епископ и о том, как получив 
свободу и вернувшись в ноябре 1930 г. в Могилёв, он встретился со своим генеральным 
викарием П. Авгло (на свободе Б. Слоскан пробыл всего неделю, вновь был арестован и 
сослан в Иркутск) [13, с. 42].  

Автором воспоминаний, содержащих подобную информацию, является римско-
католический священник И. Бородзюля (1893–1983) [1]. Их написание священник объяснял 
просьбами друзей и знакомых, которые никак не могли понять, как ему, «які правёў чвэрць 
стагоддзя ў няволі, удалося захаваць сябе фізічна і маральна». И. Бородзюля рассказывает 
о своих родителях и предках, о детских годах, учёбе в Римско-католической семинарии, а 
затем – в духовной академии в Петербурге, описывает своё священническое служение в 
период польско-советской войны, арест в 1926 г. и тюремное заключение в нечеловеческих 
условиях сперва в БССР, а далее – на Соловках. Священник пишет и о неудачных попытках 
ОГПУ БССР завербовать его в качестве осведомителя, за что он раслатился своей свободой. 
Любопытно, что И. Бородзюля вспоминает и о явлении ему Иисуса Христа во время 
молитвы в тюремном заключении. 

Русская поэтесса З. Гиппиус оставила интересные воспоминания о минском архиерее 
Мелхиседеке (Паевском), с которым она контактировала во время своего пребывания 
вместе с Д. Мережковским в Минске [8]. В 2016 г. Гомельской епархии была передана 
рукопись воспоминаний православного священника Петра Рылло из Гомеля. В его 
воспоминаниях описывается церковная жизнь в г. Гомеле в 20–30-е гг. ХХ в., очевидцем 
которой он являлся, будучи настоятелем одного из гомельских храмов. Публикация данных 
воспоминаний началась в 2017 г. на страницах церковно-исторического альманаха 
«Хронос», издаваемого Минской духовной академией [6].  

В 1993 г. в Беларуси был опубликован небольшой автобиографический очерк 
римско-католического священника В. Годлевского (1888–1942) [9]. В своих 
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воспоминаниях В. Годлевский рассказывает о событиях в Минске во время Февральской 
революции, о съезде римско-католического духовенства, состоявшимся в Минске в мае 
1917 г., организатором и участником которого он был. Священник описывает и то, как он 
подвергся преследованию, а затем и тюремному заключению со стороны польских 
властей в 1920-е гг. за свою приверженность «беларушчыне» и использование 
белорусского языка в проповедях; какую позицию в отношении его деятельности занимал 
пинский епископ С. Лозинский и другие представители римско-католической иерархии.  

В воспоминаниях Л. Горошко (частично опубликованных) содержатся сведения по 
истории униатских приходов в Западной Беларуси. Униатский священник рассуждает о тех 
трудностях, с которыми столкнулась деятельность по возрождению унии в Западной 
Беларуси и рассказывает о своём личном опыте участия в ней [7]. Л. Горошко выделил ряд 
причин, которые, по его мнению, препятствовали возрождению Униатской церкви: 
неблагоприятное отношение к ней со стороны польского римско-католического 
духовенства и правительства Польши, антиуниатская пропаганда православного 
духовенства, тяжелое материальное положение униатских священнослужителей. По 
мнению священника, «гаворачы аб вунійнай працы на Беларусі, ні аб чым іншым, як аб 
цяжкасьцях і гаварыць нельга». Он отметил, что польские римско-католические иерархи 
ничего не делали для развития унии, но «затое ўсякімі спосабамі стараліся спыніць яе 
разьвіцьцё». Л. Горошко писал, что «дрэннае рэнамэ уніяцкай царкве стваралі канвертары 
з праваслаўя, што па некалькі разоў пераходзілі з адной царквы ў другую, мелі нядобрую 
маральную славу» [7, с. 136–137]. Установление советской власти в Западной Беларуси в 
1939 г. на его взгляд, еще более ухудшило условия существования униатских 
приходов [7, с. 140]. 

Взаимоотношения польских властей и Православной церкви в Западной Беларуси 
нашли отражение в воспоминаниях православного священника Е. Баслыка [3]. 

При доминировании в отечественной историографии позитивистской методологии 
именно письменные источники являются основным видом исторических источников, на 
основании которых исследователи пытаются реконструировать в своих публикациях 
события прошлого. Возможности же устных свидетельств для изучения истории Беларуси, 
и, в частности, истории христианских конфессий периода 20–30-х гг. ХХ в., как нам 
представляется, были использованы далеко не в полной мере. Устная история как 
самостоятельное научное направление в белорусской историографии ещё только 
формируется. Тем не менее, некоторые отечественные историки обращались к устным 
источникам, опрашивали современников, которые могли поведать о прошлом, при 
проведении своих исследований в постсоветский период. В качестве примера можно 
назвать работу Ф. Кривоноса «У Бога мертвых нет: неизвестные страницы из истории 
Минской епархии (1917–1939 годы)», в которой содержатся уникальные свидетельства 
современников о минском епископе Мелхиседеке (Паевском) и его деятельности [14]. 
Устные источники привлекал для изучения старообрядчества на Гомельщине в 20–30-е гг. 
ХХ в. Р.М. Рогинский [15]. Воспоминания современников положены в основу публикаций 
И. Барановского [2] и А. Ильиной [11], посвящённых истории униатских приходов в 
Западной Беларуси в межвоенный период. Ю. Бачище использовал устно-исторический 
метод для изучения возникновения одной из общин евангельских христиан на территории 
Западной Беларуси [4].  

Отдельно отметим, что в Республике Беларусь существует проект «Беларускі архіў 
вуснай гісторыі», в рамках реализации которого исследователями была собрана коллекция 
устных воспоминаний о событиях истории Беларуси ХХ в. [5]. Они включают информацию 
и по истории христианства в Беларуси. В 2018 г. вышла монография О. Ивановой 
«Прамоўленая гісторыя ХХ ст. у памяці жыхароў беларускай вёскі», в котором также 
содержится ряд фактов по истории Православной церкви в БССР, а также по истории унии 
в Западной Беларуси в межвоенный период [10].  
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Таким образом, количество опубликованных воспоминаний современников, в 
которых описывается история христианских конфессий в БССР и Западной Беларуси в 20–
30-е гг. ХХ в., невелико. В абсолютном большинстве они принадлежат католическим и 
православным священнослужителям. В современной белорусской историографии также 
развивается устная история как отдельное научное направление, в рамках которого 
исследователями были собраны путём интервьюирования и введены в научный оборот 
рассказы очевидцев о прошлом, в том числе включающие сведения по истории 
христианских конфессий.  
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