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ИЗ ИСТОРИИ ПРАВОСЛАВИЯ НА ГОМЕЛЬЩИНЕ  

В СЕРЕДИНЕ 1960-х ГОДОВ 

 
В данной работе анализируются период деятельности православной 

церкви на Гомельщине в середине 1960-х гг. Показаны политика советской 

власти в отношении молитвенных сооружений, рассмотрены формы рели-

гиозности населения. Сделан вывод, что цель антирелигиозной политики 

государства не была достигнута. Значительная часть населения продол-

жала посещать храмы и сохранила религиозную веру. 

 

Исторически сложилось, что на территории Беларуси издавна 

проживали представители различных религий и конфессий. Среди них: 

православные, католики, иудеи, протестанты, старообрядцы и др. 

С приходом к власти в октябре 1917 г. большевиков положение 

всех конфессий изменилась коренным образом. Началась долгая 

конфронтация государства и церкви. Такая политика была вызвана 

тем, что марксизм-ленинизм рассматривал борьбу с религией как 

одно из направлений классовой борьбы пролетариата с капиталом. 

Религия рассматривалась в качестве главного противника научного 

мировоззрения. Связано это было со взятием курса на строительство 

коммунизма, где не было места для религии. Главным рычагом 

формирования научно-материалистичного мировоззрения рабочих 

считалось атеистическое воспитание. Поэтому происходит увеличе-

ние значимости атеистического воспитания в системе идейной рабо-

ты Коммунистической партии [1, с. 263–264]. 

Существенные изменения в политике советской власти по 

отношению к религиозным организациям произошли во время 

Великой Отечественной войны. В 1943 г. при Совете народных 

комиссаров (СНК) СССР был создан Совет по делам Русской 

православной церкви. Годом позже был образован Совет по делам 

религиозных культов при Совете министров (СМ) СССР, который 

проводил работу среди неправославных конфессий: католиков, про-

тестантов, иудеев, старообрядцев [2, с. 180, 183]. В 1965 г. 

произошло слияние двух этих органов, результатом чего явился 

Совет по делам религий, который курировал работу в отношении 
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всех религий и конфессий. В БССР и, соответственно, на 

Гомельщине Совет осуществлял свою деятельность через институт 

уполномоченных [1, с. 293]. 

К концу 50-х – началу 60-х гг. давление на церковь приобрело 

черты крупномасштабного гонения, выразившегося, в первую очередь, 

в массовом закрытии храмов. Только за один 1960 год, в Минско-

Белорусской епархии было закрыто 219 храмов, а в 1959–1963 гг. Пра-

вославная церковь в Беларуси лишилась в общей сложности около 

600 храмов, более всего пострадали приписные церкви и часовни [5].  

В 1963 г. в пределах Минско-Белорусской епархии 

насчитывалось 437 православных приходов, 427 священников и 

13 диаконов, 1 монастырь (Жировицкий). В последующие годы, 

несмотря на ослабление гонений, число приходов продолжало 

сокращаться, пока не достигло к 1970 году числа 380-ти [6]. 

В Гомельской области в середине 1960-х гг. существовало два 

благочиния: Гомельское и Мозырское. Гомельское благочиние со-

стояло из 15 церквей и 19 молитвенных домов, Мозырское, в свою 

очередь, из 8 церквей и 5 молитвенных домов [3, л. 3–4]. Их обслу-

живали 44 священника, 1 дьякон, 20 псаломщиков [4, л. 2].  

На период 1 января 1965 года по данным уполномоченного по 

делам РПЦ в Гомельской области было зарегистрировано 

50 религиозных обществ. Церковные службы за 1965 г. не проводи-

лись лишь в четырех религиозных обществах, состоявших на реги-

страции: в д. Головинцы Гомельского района, в д. Вербовичии 

Наровлянского района, в г. п. Паричи Светлогорского района, 

и с 4 мая 1965 г. – в д. Буйновичи Лельчицкого района [3, л. 1–2].  

В городе Петрикове еще с 1960 г. поднимался вопрос 

о необходимости снятия с учета кладбищенской церкви. Но, в ходе 

обсуждения этого вопроса на заседании облисполкома было принято 

решение об изъятии одного религиозного сооружения: основной 

каменной церкви, находящейся в центре города Петрикова, а взамен 

ее религиозному обществу оставить кладбищенскую церковь. В свое 

время кладбищенская церковь требовала капитального ремонта. 

Петриковское религиозное общество имело значительную по-

сещаемость верующими. За 1965 г. церковный доход составил 

9330 рублей. Уполномоченный совета по делам РПЦ при СМ СССР 

по Гомельской области БССР в своем отчете писал: «Учитывая все 

это и если нам удастся решить вопрос об изъятии у Петриковского 

религиозного общества основной церкви, то войдем с ходатайством 
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в Совет о снятии Петриковской приписной кладбищенской церкви 

с учета действующих» [3, л. 3]. 

В 1965 году на территории Гомельской области не действовали 

только два молитвенных дома: в д. Носовичи, Добрушского района 

и в д. Острогляды, Брагинского района. Церковные службы не прово-

дились в этих молитвенных домах на протяжении всего года по при-

чине «ветхости зданий этих м/домов» [3, л. 7]. Молитвенные дома 

в других районах постепенно переставали действовать по причинам 

ветхости зданий, проводимого ремонта или случайных пожаров. 

Например, в д. Буйновичи, Лельчицкого района, где церковь по не-

осторожности церковных служителей сгорела вскоре после службы 

в день празднования церковного праздника Радоницы [3, л. 1]. 

Ежегодно православное население на Гомельщине отмечало 

такие большие религиозные праздники как Рождество, Крещение, 

Сретение, Пасха, Преображение, Успение, Покров, Казанская, 

Никола и др. Посещение церквей в дни религиозных праздников за 

1965 г. в среднем достигало 25 тысяч человек. Важнейшими празд-

никами являлись: Пасха, Крещение, Преображение – в эти дни коли-

чество посетителей церквей достигало 40 тысяч человек. По мнению 

уполномоченного: «Это объясняется тем, что в эти праздники по 

традиции происходит освящение куличей и др. продуктов, освяще-

ние фруктов и водосвятие» [3, л. 5]. В дни же других престольных 

праздников посещение в среднем не превышало 18 тыс. человек.  

В сельской местности же в период осенних уборочных, в такие 

праздники, как Рождество Богородицы, Воздвижение и др. количе-

ство посетителей в отдельной церкви не превышало 30–50 человек. 

Подавляющее большинство верующих, посещающих церкви 

и молитвенные дома, – это женщины в возрасте старше 50 лет, муж-

чины старших возрастов, верующих средних лет и незначительное 

количество молодежи, в основном молодые женщины и девушки.  

Таким образом, несмотря на продолжающееся давление 

и контроль со стороны власти, структуры Православной церкви 

продолжали свою деятельность на Гомельщине в 1960-х гг.  
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ПОЛОЖЕНИЕ РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

В БССР В КОНЦЕ 1970-х ГОДОВ 
 

В статье на примере материалов делопроизводства советских орга-

нов власти показаны особенности контроля за деятельностью религиозных 

организаций в БССР конца 1970-х гг. Выявлены способы влияния на религи-

озную жизнь, к которым прибегали государственные органы. Установлено, 

что антирелигиозная политика советских и партийных структур в рас-

сматриваемый период не отличалась высокой эффективностью.  

 

Период истории государственно-церковных отношений               

1920–1930-х годов получил достаточное освещение в научной лите-

ратуре. По этой проблеме выпущен ряд монографий и статей. Исто-

рия церкви во время событий Великой Отечественной войны               

1941–1945 гг. и в послевоенные десятилетия также активно разраба-
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