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В статье освещаются особенности регистрации церквей, приходских общин и духовенства Русской православной 

церкви в БССР во второй половине 1940-х гг. На основе анализа архивных материалов, дающих представление о 

правоприменительной практике, рассматривается процедура оформления действующих церквей, открытия храмов 

по заявлениям общин, возврата общественных зданий, занятых общинами в годы оккупации. Освещен процесс соз-

дания и регистрации церковных исполнительных органов, заключения договоров на передачу приходам молитвенных 

зданий и культового имущества. Раскрыта процедура регистрации духовенства. Автором отмечено значение «По-

ложения об управлении РПЦ 1945 г.», проанализировано его применение на приходском уровне. Сделан вывод о том, 

что советское законодательство при регистрации церквей, приходов и духовенства в БССР применялось с учетом 

сложившихся местных условий церковной жизни.  
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заимоотношения государства и Русской 

православной церкви (РПЦ) в современ-

ной Беларуси являются значимым фактором 

общественной жизни. Изучение особенностей 

формирования правовой базы государствен-

но-церковных отношений и ее применения на 

различных исторических этапах позволит 

учесть накопленный опыт для усовершенст-

вования религиозного законодательства и его 

практического применения.  

Правотворческая деятельность советских 

органов власти и правоприменительная прак-

тика в отношении церквей, общин и духовен-

ства РПЦ на общесоюзном уровне в иссле-

дуемый период освещались в работах россий-

ских ученых О.Ю. Васильевой, М.И. Одинцо-

ва, М.В. Шкаровского, В.Н. Якунина,  

Т.А. Чумаченко, В.И. Подгорного. В послед-

ние годы устойчивый научный интерес вызы-

вают темы, связанные с проблемами реализа-

ции советского законодательства о культах на 

региональном уровне, которые раскрывались 

в исследованиях А.И. Перелыгина, А.А. Фе-

дотова, Н.В. Зин, О.Н. Петюковой. Вместе с 

тем, вопросы применения религиозного зако-

нодательства в отношении РПЦ в БССР в по-

слевоенный период только начинают полу-

чать освещение в публикациях отечественных 

исследователей В.И. Новицкого, И.И. Януше-

вича, А.О. Горанского, Е.В. Савчик, Н.В. Дов-

гяло. Среди работ, охватывающих хронологи-

ческие рамки исследования, наиболее после-

довательно освещены проблемы правового 

регулирования хозяйственной деятельности 

приходских общин РПЦ. Вместе с тем, тре-

буют более глубокого раскрытия особенности 

правоприменительной практики при регист-

рации церковных институтов.  

Цель статьи – выявление особенностей 

применения религиозного законодательства в 

процессе регистрации церквей, приходских 

общин и духовенства РПЦ в БССР во второй 

половине 1940-х гг.  

Материал и методы. Источниковую базу 

исследования составили нормативно-

правовые акты правительства СССР и БССР; 

документы Совета по делам Русской право-

славной церкви; «Положение об управлении 

РПЦ 1945 г.». В работе использовались мате-

риалы фондов уполномоченного Совета по 

делам РПЦ при СНК (СМ) СССР по БССР 

(Фонд 951), ЦК КП(б)Б (Фонд 4п) Нацио-

нального архива Республики Беларусь и Со-

вета по делам религий при Совете Министров 

СССР (Фонд Р6991) Государственного архива 

Российской Федерации. Фонды содержат об-

ширный комплекс источников: законодатель-

ные акты (постановления и распоряжения) 

правительства СССР и БССР; региональные 

правотворческие акты – решения исполкомов 

областных и районных Советов депутатов 

трудящихся; документы Совета по делам 

РПЦ: инструкции, постановления, циркуляр-

ные письма; материалы уполномоченных Со-

ветов: отчетно-информационные доклады, 

справки, информационные письма. 

Методологическую основу исследования 

составили принципы историзма и объектив-

ности. В работе применялись общенаучные 

методы анализа и синтеза, индукции и дедук-

ции и специально-исторические – историко-

системный, сравнительный, ретроспективный. 

Результаты и их обсуждение. Правовой 

статус РПЦ в Советском государстве опреде-

лял декрет СНК РСФСР от 23 января 1918 г. 

«Об отделении церкви от государства и шко-

лы от церкви». Для урегулирования государ-

ственно-церковных отношений на территории 

Беларуси 11 января 1922 г. было принято по-

становление СНК ССРБ, которое повторяло 

положения Декрета от 23 января 1918 г. В со-

ответствии с ним религиозные общества ли-

шались прав юридического лица и права вла-

деть собственностью. Вся собственность цер-

ковных общин национализировалась, а ис-

пользуемое богослужебное имущество по ре-

шению местных органов власти передавалось 

религиозным обществам в бесплатное пользо-

вание. Декрет 1918 г. не предусматривал осо-

бой процедуры для основания и регистрации 

общин и духовенства. Согласно ему все цер-

ковные и религиозные общества подчинялись 

принятым общим положениям о частных об-

ществах и союзах и не должны были пользо-

ваться никакими преимуществами от государ-

ства [1, с. 286–287].  

В последующий период советское прави-

тельство принимало нормативно-правовые 

акты, которые уточняли и регулировали при-

менение положений Декрета 1918 г. В соот-

ветствии с Инструкцией НКВД и НКЮ «По 

вопросам, связанным с осуществлением дек-

рета об отделении церкви от государства в 

БССР» от 5 мая 1928 г. все религиозные объе-

динения и организации в БССР могли полу-

чать доход только от богослужебной деятель-

ности и не могли преследовать торговые и 

промышленные цели. Запрещалась всякая 

В 
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благотворительная деятельность как со сто-

роны религиозных организаций, так и в их 

пользу. Инструкция предписывала предостав-

лять местным органам власти подробные све-

дения о церковном активе и верующих, лиша-

ла духовенство функций настоятеля храма, 

определив его полномочия обслуживанием 

религиозных потребностей прихода и получе-

нием от него материальной помощи [2, с. 79].  

Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от  

8 апреля 1929 г. «О религиозных объединени-

ях» утвердило принятые ранее положения о 

запрещении религиозным обществам полу-

чать доходы от внебогослужебной деятельно-

сти, проводить благотворительные сборы и 

жертвовать, организовывать обучение рели-

гии, настоятелям исполнять функции руково-

дителя прихода. Вместе с тем, оно определило 

новый порядок регистрации, деятельности и 

снятия с регистрации религиозных общин и 

функции органов власти в этом процессе. Со-

гласно постановлению, религиозная община 

должна была подать заявление о регистрации, 

подписанное не менее чем 20 совершеннолет-

ними верующими, в исполком вместе с дру-

гими документами. Решение о регистрации 

или отказе в регистрации принималось испол-

комом областного Совета по согласованию с 

Советом по делам религиозных культов. По-

сле регистрации община передавала в испол-

ком сведения о составе религиозного актива, 

исполнительных и ревизионных органах и 

служителях культа. Верующие могли полу-

чать по договору в бесплатное пользование 

молитвенные здания или арендовать соответ-

ствующие техническим требованиям помеще-

ния и предметы религиозного предназначе-

ния. Постановление 1929 г. стало основным 

нормативным актом Советского государства в 

отношении религиозных организаций и легло 

в основу законодательства о религиозных 

культах последующего периода [3, с. 83–97].  

С началом Великой Отечественной войны 

Русская православная церковь заняла актив-

ную позицию, которая выразилась в широкой 

помощи фронту. Патриотическая деятель-

ность церкви, ее консолидирующий фактор и 

перспективы дальнейшего использования 

церковного авторитета в международных от-

ношениях предопределили изменение госу-

дарственной религиозной политики. Для осу-

ществления нового курса по инициативе  

И.В. Сталина постановлением СНК СССР от 

14 сентября 1943 г. был создан Совет по де-

лам РПЦ при СНК СССР. Цели и задачи Со-

вета были определены в «Положении о Сове-

те по делам Русской православной церкви при 

СНК СССР», утвержденном постановлением 

Совнаркома № 1095 от 7 октября 1943 г. [4,  

д. 1, л. 1–2]. При облисполкомах вводилась 

должность уполномоченных Совета, которые 

проводили государственную политику в от-

ношении РПЦ на местах и осуществляли кон-

троль над ее выполнением. Правовое положе-

ние и должностные обязанности уполномо-

ченных определяли «Положение о Совете по 

делам РПЦ», «Инструкция Совета по делам 

РПЦ при СНК СССР для уполномоченных 

Совета при СНК союзных и автономных рес-

публик и при облисполкомах» от 5 февраля 

1944 г. (далее – «Инструкция Совета для 

уполномоченных»), инструктивные письма 

Совета. После утверждения уполномоченные 

приступали к взятию на учет и регистрации 

действующих церквей и молитвенных домов, 

духовенства и церковных органов [5, д. 1, л. 3; 

д. 4, л. 23–23 об.; 6, д. 217, л. 137].  
Процедура регистрации, на которую ори-

ентировало действующее религиозное зако-

нодательство, предполагала несколько этапов. 

На начальном этапе группа верующих (актив, 

учредители) подавала заявление на открытие 

церкви или молитвенного дома в местные ор-

ганы власти или на имя уполномоченного Со-

вета по делам РПЦ при облисполкоме. После 

рассмотрения заявления и принятия положи-

тельного решения происходила регистрация 

общины верующих в установленном порядке. 

Община заключала договор с местными вла-

стями о передаче ей в пользование молитвен-

ного помещения и культового имущества. 

Одновременно с регистрацией общины про-

исходила регистрация священнослужителя.  

Документом, на основании которого осу-

ществлялась практическая работа уполномо-

ченного, являлась «Инструкция Совета для 

уполномоченных», которая определяла поря-

док открытия, учета и закрытия церквей и мо-

литвенных домов, регистрации и ликвидации 

общин и их исполнительных органов, регист-

рации служителей культа. Ее применение 

уполномоченными в БССР имело ряд особен-

ностей. Например, разделы 1–3 документа 

отражали порядок и правила работы уполно-

моченного исходя из начального этапа созда-

ния общин, открытия церквей и молитвенных 

домов, что было характерно для восточных 

областей СССР. В БССР, где церкви в основ-

ном были открыты в годы оккупации в Вос-

точной Беларуси и не закрывались после при-
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соединения Западной Беларуси в 1939 г. в за-

падных областях, началом практической дея-

тельности уполномоченных Совета являлись 

учет, регистрация и заключение договоров с 

уже действующими общинами. «Инструкция 

Совета для уполномоченных» не учитывала 

практику существования приписных прихо-

дов, распространенную в западных областях 

БССР. В первые послевоенные годы руково-

дство Совета не давало уполномоченным чет-

ких указаний относительно имеющегося по-

ложения о приписных церквях, вынуждая по-

следних самостоятельно, с учетом действую-

щего религиозного законодательства, разра-

батывать процедуру регистрации. Например, 

уполномоченный по Брестской области те 

приписные церкви, которые подавали списки 

учредителей, исполнительных церковных ор-

ганов, и данные об обслуживающем их свя-

щеннике регистрировал отдельным регистра-

ционным делом. Если приходские церкви не 

имели общины, то они включались в один до-

говор со штатной церковью с приложением 

отдельной описи культового имущества  

[4, д. 6а, л. 1–7; 5, д. 5, л. 202–203].  

Открытие храмов по заявлениям верующих 

как вновь открывающихся осуществлялось на 

основании Постановления СНК СССР № 1325 

от 28 ноября 1943 г. «О порядке открытия 

церквей». В соответствии с ним для регистра-

ции было необходимо наличие ходатайства от 

группы верующих в количестве не менее  

20 человек («двадцатки»), молитвенного по-

мещения и священнослужителя. Заявление об 

открытии проверялось на местах, решение об 

удовлетворении или отклонении ходатайств 

верующих принимали облисполкомы. Если 

облисполкомы отклоняли заявления, то упол-

номоченные посылали в Совет по делам РПЦ 

копию принятого на заседании решения об 

отклонении с указанием причин, а собранные 

на церковь материалы оставались на местах. 

При удовлетворении заявления все материа-

лы, вместе со своим заключением, уполномо-

ченные высылали в Совет, который, рассмот-

рев вопрос, выносил предварительное реше-

ние и представлял его на утверждение в СНК. 

Решение Совнаркома сообщалось местным 

властям и заявителям. Таким же образом рас-

сматривались заявления тех общин, в храмах 

которых богослужение не производилось 

свыше года [5, д. 1, л. 2 об., 7, д. 1, л. 93].  

Многоуровневая процедура открытия пре-

допределила противоречия в отношениях ме-

жду участниками этого процесса. Со стороны 

местных властей обозначилось стремление 

препятствовать открытию церквей. Основная 

масса заявлений отклонялась на основании 

неправильного оформления или участия заин-

тересованной стороны (духовенства). В свою 

очередь, основной причиной неправильного 

оформления являлись недоступность норма-

тивно-правовых актов для заявителей, незна-

ние ими своих прав. Все пояснения по проце-

дуре регистрации верующие получали от 

уполномоченных устно. Секретность религи-

озного законодательства являлась мерой, на-

правленной на сдерживание количества от-

крытых храмов [5, д. 4, л. 22]. Не находя под-

держки у местных властей и уполномочен-

ных, верующие жаловались в другие инстан-

ции и учреждения. Например, община г. Оси-

повичи подала жалобу председателю Прези-

диума Верховного Совета СССР М.И. Кали-

нину на изъятие церкви и уничтожение цер-

ковного инвентаря заведующим районо и ди-

ректором местной школы [7, д. 1, л. 62– 

62 об.]. Дело Осиповичской церкви рассмат-

ривалось на бюро ЦК, где председатель СНК 

БССР П.К. Пономаренко предупредил руко-

водство Бобруйской области о недопустимо-

сти подобных действий [5, д. 2, л. 19–20]. Не-

которые общины верующих самостоятельно 

без уведомления уполномоченных и подачи 

заявлений строили церкви и молитвенные до-

ма. В таких случаях им предлагалось либо 

зарегистрироваться, как, например, общине д. 

Занарочь Мядельского района, либо по требо-

ванию местных властей, как произошло в д. 

Манча Березинского района, строительство 

прекращалось, а строительный материал и зда-

ние передавались в собственность колхоза  

[5, д. 14, л. 5; д. 13, л. 245].  

Регистрация церквей усложнялась тем, что 

во время войны стихийно возрождающиеся 

общины занимали под молитвенные цели об-

щественные помещения, которые в прошлом 

принадлежали церкви и в 1920–1930-х гг. бы-

ли переданы в пользование государственных 

учреждений и организаций. После освобож-

дения республики и возвращения к мирной 

жизни вернувшиеся из эвакуации или восста-

навливающие свою работу советские органы 

власти и общественные организации требова-

ли возврата принадлежавших им зданий. По-

добное положение в большей степени было 

характерно для восточных областей БССР. 

Например, по этой причине в Полесской об-

ласти на 1 июля 1945 г. из 23 действующих 

церквей регистрацию прошли только 8  
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[5, д. 3, л. 130–131, 136–137]. Правовое урегу-

лирование положения было призвано обеспе-

чить постановление СНК СССР № 1643–486с 

от 1 декабря 1944 г. «О порядке открытия 

церквей и молитвенных зданий на террито-

рии, освобожденной от немецкой оккупации». 

Согласно ему, если общественное здание ко-

гда-либо использовалось под церковь или было 

занято общиной во время оккупации, вопрос о 

его освобождении должен был разрешаться по 

согласованию с Советом по делам РПЦ. Мест-

ные власти ходатайствовали перед облисполко-

мом о закрытии церкви и передаче здания, обя-

зываясь одновременно сообщать свои пред-

ложения о возможности предоставления об-

щине другого помещения на условиях дого-

вора. Облисполком выносил решение и всю 

документацию вместе с заключением уполно-

моченного направлял для согласования в Совет. 

После получения разрешения исполком объ-

являл свое решение под расписку выселяемой 

общине с предоставлением ей месячного сро-

ка на выселение или переселение в другое 

помещение и передачей на условиях аренды 

другого помещения (если оно имелось), а при 

отсутствии помещения предлагал подыскать 

его частным образом. Последнее обстоятель-

ство в послевоенных условиях разрушений 

жилищного фонда затрудняло или делало не-

возможным приобретение общинами молит-

венного помещения [7, д. 3, л. 248; 5, д. 1, л. 7].  

Совет настаивал, чтобы изъятие государст-

венных и общественных зданий производи-

лось постепенно, по мере потребности в этих 

зданиях, а не в порядке кампании. Несмотря 

на то что самовольное закрытие храмов до 

окончательного разрешения вопроса запреща-

лось, значительное количество нарушений 

фиксировалось именно со стороны местных 

властей. Например, с 14 августа 1944 г. по  

1 июля 1945 г. республиканским уполномочен-

ным было рассмотрено 14 заявлений о непра-

вильном закрытии церквей. Из них 12 относи-

лось к изъятию местными властями обществен-

ных зданий, занятых общинами под молитвен-

ные цели в годы оккупации, и 2 случая само-

вольного изъятия типовых церковных зданий. 

Только 2 церкви за истекший период были за-

крыты с санкции Совета по делам РПЦ.  

Из-за задержек с регистрацией церквей в 

республике (на 1 июля 1945 г. было зарегист-

рировано всего 209 церквей из 705 учтенных) 

Совет в нарушение Постановления № 1325 и 

инструкций разрешал уполномоченным реги-

стрировать общины без священнослужителей. 

Тем не менее, точных сведений о количестве 

действующих и зарегистрированных церквей 

по БССР не было еще в 1947 г. [5, д. 1, л. 6;  

д. 2, л. 19, 22, 56; д. 3, л. 18 об.; 7, д. 9, л. 22].  

Основополагающим документом, опреде-

лившим внутреннее устройство РПЦ в после-

военные годы, стало «Положение об управле-

нии РПЦ», принятое Поместным собором  

31 января 1945 г. и утвержденное постановле-

нием СНК СССР от 28 января 1945 г. Поло-

жение установило иерархический строй РПЦ. 

Настоятелям предоставлялось право руково-

дства и контроля над приходом и его испол-

нительным органом. Согласно «Положению 

об управлении РПЦ 1945 г.» приходская об-

щина управлялась «двадцаткой», которая по-

сле учреждения прихода заменялась приход-

ским собранием. Функции исполнительных 

органов распределялись между церковным 

советом и ревизионной комиссией, которые 

избирались приходским собранием. В состав 

церковного совета входили настоятель, кото-

рый являлся его председателем, староста, его 

помощник и казначей. Церковный совет вел 

приходское хозяйство, распоряжался средст-

вами прихода и осуществлял их учет, произ-

водил отчисления в патриархию и епархиаль-

ное управление. Ревизионная комиссия со-

стояла из 3 членов прихода и осуществляла 

наблюдение за церковным имуществом, про-

водила ревизии денежных сумм и произве-

денных расходов [8, с. 141–142].  

Необходимость проведения выборов цер-

ковных исполнительных органов для регист-

рации общины вызвала неоднозначную реак-

цию. Духовенство Западной Беларуси отрица-

тельно отнеслось к созданию церковных сове-

тов и ревизионных комиссий, рассматривая их 

как способ контроля над деятельностью на-

стоятеля и ущемление прав в части распоря-

жения церковными средствами. Резкое недо-

вольство проявляли верующие в связи с необ-

ходимостью предоставлять составленные по 

форме списки учредителей и церковных ис-

полнительных органов, оформлять договора 

на передачу имущества, которое находилось в 

их собственности. Распространялись слухи, 

что списки нужны для того, чтобы выслать 

наиболее активных или обложить их допол-

нительным налогом. Выполняя директиву Со-

вета № 1651 от 5 мая 1945 г. «О наблюдении 

за проведением в жизнь «Положения об 

управлении РПЦ 1945 г.», уполномоченный 

по Брестской области констатировал, что из-

бранные церковные советы и ревизионные 
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комиссии с «Положением» не были ознаком-

лены и им не руководствовались [5, д. 2,  

л. 17–20, 117; д. 3, л. 111 об.]. 

Несмотря на сложности в применении 

«Положения об управлении РПЦ 1945 г.» его 

издание засвидетельствовало признание руко-

водством СССР церковной иерархии, церков-

ная структура в отношениях с государством 

стала представляться объединенной организа-

цией, что отменяло положения постановления 

1929 г. «О религиозных организациях».  

После регистрации приходские общины 

заключали с райисполкомами или сельсове-

тами договора на передачу в бесплатное и 

бессрочное пользование молитвенных зданий 

и культового имущества. Процедура проводи-

лась в соответствии с «Инструкцией Совета 

для уполномоченных» и на основании поста-

новления № 404 от 17 апреля 1943 г. «Об ут-

верждении положения о порядке учета и ис-

пользования национализированного, конфи-

скованного, выморочного и бесхозяйного 

имущества», которое было дополнено поста-

новлением № 801 от 30 июня 1944 г. «О до-

полнении ст. 5 Положения о порядке учета и 

использования национализированного, кон-

фискованного, вымороченного и бесхозяйст-

венного имущества». В договоре оговарива-

лось использование церковного здания только 

по назначению, содержание церкви за счет 

верующих. За пропажу и порчу культового 

имущества, которое передавалось общинам по 

описи безвозмездно, предусматривалась ма-

териальная ответственность. Государство ос-

тавляло за собой право периодически осмат-

ривать имущество. В западных областях 

БССР до проведения национализации церков-

ного имущества договор на передачу зданий и 

культового имущества с общинами не заклю-

чался, регистрировались только священно-

служители и церковные исполнительные ор-

ганы – церковный совет и ревизионная комис-

сия. За общинами сохранялись причтовые до-

ма, которые составляли собственность прихо-

дов. Также сохранялось прежнее правовое и 

имущественное положение монастырей. Пере-

дача культового имущества в безвозмездное 

пользование входила в противоречие с поста-

новлением СНК ССРБ 1922 г., но не отменяла 

его [7, д. 1, л. 57, 90, 93]. 

Регистрация духовенства производилась 

уполномоченным после предоставления указа 

о назначении на приход от правящего архие-

рея и заполнения анкеты по установленной 

инструкцией форме. Зарегистрированным 

священнослужителям выдавались справки о 

регистрации, которые полагалось ежегодно 

продлевать, с указанием населенных пунктов, 

на которые распространялась деятельность 

священника. На начальном этапе значитель-

ная часть духовенства уклонялась от регист-

рации, так как имела указы о назначении от 

епископов, управлявших в оккупационный 

период, и опасалась снятия с приходов новым 

управляющим. Некоторые священники созна-

тельно не признавали Московский патриар-

хат. Были и те, кто не мог представить указов 

о назначении. В последующий период часты-

ми были случаи, когда духовенство, особенно 

западных областей, не являлось к уполномо-

ченному для обмена регистрационных спра-

вок и служило на приходах без регистрации 

[7, д. 1, л. 93; 5, д. 2, л. 144]. 

Процедура регистрации православных 

церквей, приходских общин и духовенства в 

БССР была в основном завершена к концу 

1940-х гг. Именно в этот период наметился 

поворот в государственно-церковных отно-

шениях на союзном уровне, который выра-

зился в более жестком отношении правитель-

ства к религиозным организациям, и в частно-

сти к РПЦ, стремлении повсеместно ограни-

чить церковное влияние. Власти перестали 

удовлетворять ходатайства верующих об от-

крытии храмов, что приостанавливало дейст-

вие постановления СНК СССР № 1325 «О по-

рядке открытия церквей», которое, тем не ме-

нее, не было отменено. Участились случаи 

администрирования и изъятия молитвенных 

помещений. Так, Гомельский облисполком с 

начала 1948 г. до августа 1949 г. поставил перед 

Советом вопрос об изъятии у религиозных об-

щин 22 церковных зданий. В некоторых случа-

ях изъятие зданий было произведено до полу-

чения согласия Совета. Обозначилась тенден-

ция к ограничению хозяйственной деятельно-

сти приходов при сохранении действующих 

норм законодательства [6, д. 68, л. 455–457]. 

Заключение. Таким образом, основу со-

ветского религиозного законодательства со-

ставляли нормативно-правовые акты, приня-

тые в довоенный период. Изменение правовой 

базы государственно-церковных отношений 

стало результатом произошедшего в годы Ве-

ликой Отечественной войны пересмотра госу-

дарственной политики в отношении РПЦ на 

союзном уровне. Применение религиозного 

законодательства при регистрации церквей, 

общин и духовенства РПЦ в БССР во второй 

половине 1940-х гг. осуществлялось на осно-
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вании общесоюзных постановлений, но имело 

ряд особенностей. Большинство церквей в 

БССР на момент освобождения республики 

функционировали и не требовали первона-

чальной процедуры открытия, а регистриро-

вались уполномоченными как действующие. 

Уполномоченные самостоятельно разрабаты-

вали инструкции по регистрации приписных 

церквей, о которых не упоминало действую-

щее законодательство. Открытие храмов по 

заявлениям верующих было усложнено мно-

гоуровневой процедурой. Со стороны мест-

ных властей обозначилась тенденция к откло-

нению заявлений на формальных основаниях. 

Реализовать право на открытие церквей в 

сложившихся условиях секретности религи-

озного законодательства и идеологического 

фактора смогли не многие общины. Регистра-

ция и возврат общественных зданий, занятых 

общинами верующих под молитвенные цели в 

годы войны, происходили по согласованию с 

Советом по делам РПЦ. Процедура неодно-

значно воспринималась местными органами 

власти, которые не регистрировали общины, 

применяли практику административного на-

жима, выселяя общины в обход действующе-

го законодательства.  

«Положение об управлении РПЦ 1945 г.», 

которое зафиксировало признание государст-

вом иерархической структуры РПЦ, опреде-

лило порядок избрания и функции церковных 

органов власти, среди духовенства Западной 

Беларуси вызвало противодействие из-за не-

обходимости передачи части полномочий в 

управлении приходом церковным исполни-

тельным органам. Со стороны приходского 

актива недовольство было связано с необхо-

димостью заключать договора и предостав-

лять органам власти именные списки. В пер-

вые послевоенные годы уполномоченные 

фиксировали многочисленные нарушения 

«Положения» со стороны церковных органов 

и духовенства.  

Общины в процессе регистрации получали 

в бесплатное и бессрочное пользование мо-

литвенные помещения и культовое имущест-

во, что отменяло положения постановления 

СНК ССРБ 1922 г. В западных областях БССР 

до национализации церковного имущества за 

ними сохранялась вся имеющаяся собствен-

ность.  

С конца 1940-х гг. некоторые постановле-

ния Советского правительства послевоенного 

периода перестали выполняться, не будучи 

отменены, что стало следствием изменений в 

отношениях Советского государства и РПЦ.  
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