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В статье рассматриваются особенности развития культурной идентичности православного 
населения Западной Беларуси в контексте деятельности Православной церкви в 1921-1939 гг. Пра-
вославная церковь в Польше перестала ориентироваться исключительно на русский язык и культу-
ру и создала условия для развития культурной идентичности православных прихожан разных нацио-
нальностей, проживавших на территории Западной Беларуси. Выявлено, что процесс белорусизации 
Церкви наиболее активно проходил в Виленской и Гродненской епархиях и проявлялся во введении бе-
лорусского языка в преподавание основ православия в школах, коммуникацию священнослужителей и 
прихожан, издание религиозной литературы и периодики, а также воспитание будущих пастырей в 
белорусских национальных традициях. Украинское национально-церковное движение оказало значи-
тельное влияние на население и духовенство Полесской епархии. Отмечено негативное влияние дви-
жения православных поляков на развитие национального самосознания и культурной идентичности 
православного населения Западной Беларуси. 
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Идентичность принадлежит к числу 
феноменов человеческой культу-

ры, значимость которого является его пер-

(Art and Culture. — 2015. — № 4(20). — P. 96-102) 

манентной характеристикой. Внимание к 
проблеме культурной идентичности в со-
временных условиях приобретает все боль-
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шую актуальность. Сам термин «идентич-
ность» имеет англоязычное происхождение 
(identity) и восходит к латинскому слову 
identitas в значении «тождественность». 
Н. Н. Беспамятных, типологизируя иденти-
фикационные процессы, исходя из принци-
па трех оснований как расширяющихся кон-
центров (территориальная идентичность, 
социальная идентичность, культурная 
идентичность), последнюю определяет как 
«выражающую те аспекты наших идентич-
ностей, которые вырастают из нашей "при-
надлежности" к различным этническим, ра-
совым, лингвистическим, религиозным и, 
прежде всего, национальным культурам, и 
включающую языковые, религиозные, цен-
ностно-нормативные и иные параметры» [1, 
c. 40, 43]. Таким образом, культурную иден-
тичность мы будем рассматривать как осоз-
нание индивидом своей принадлежности 
к определенной культуре или культурной 
группе, формирующую ценностное отноше-
ние человека к самому себе, другим людям, 
обществу и миру в целом. Можно отметить, 
что сущность культурной идентичности за-
ключается в осознанном принятии индиви-
дом соответствующих культурных норм и об-
разцов поведения, ценностных ориентаций и 
языка, в самоотождествлении себя с культур-
ными образцами именно этого общества. 

В разные исторические периоды рели-
гиозные организации всегда оказывали 
значимое влияние на развитие культурной 
идентичности населения. В 1921-1939 гг. 
территория Беларуси была разделена меж-
ду БССР и Польской Республикой. Западная 
Беларусь в составе Второй Речи Посполитой 
являлась особым социокультурным реги-
оном, где тесно переплетались различные 
культурные и религиозные традиции. Пра-
вославие на этих землях было вероиспове-
данием большей части многонационально-
го населения Западной Беларуси. С конца 
80-х гг. XX в. началось активное изучение 
истории Православной церкви. Белорусские, 
русские, украинские и польские историки 
в своих исследованиях раскрыли различ-
ные аспекты деятельности Православной 
церкви, в том числе и взаимодействие с на-
ционально-культурными организациями 
и объединениями. Белорусские историки 
А. Вабищевич [2], А. Загидулин [3] в своих 
исследованиях выявили особенности бело-

русизации Православной церкви. Российские 
исследователи Ю. Лабынцев и Л. Щавинская 
[4] занимались изучением православной ли-
тературы на белорусском, русском, украин-
ском и польском языках. Украинские истори-
ки И. Власовский [5], Я. Вовк [6] исследовали 
специфику становления и развития движе-
ния по украинизации Православной церк-
ви, оказывавшего влияние, в том числе, и на 
территорию Западной Беларуси. Польские 
исследователи М. Калина [7], А. Миронович 
[8] раскрыли особенности движения право-
славных поляков. Однако проблема развития 
культурной идентичности в контексте дея-
тельности Православной церкви на террито-
рии Западной Беларуси ни в одном из направ-
лений исследований не затрагивалась. 

Целью данной статьи является выяв-
ление особенностей развития культурной 
идентичности под влиянием Православной 
церкви в Западной Беларуси в 1921-1939 гг. 

Белорусизация Православной церкви 
как фактор развития культурной иден-
тичности. В межвоенный период Право-
славная церковь, входившая в состав Поль-
ского государства, стремилась действовать 
таким образом, чтобы духовенство способ-
ствовало формированию культурной иден-
тичности православных белорусов, русских, 
украинцев и поляков Западной Беларуси. 
Для того чтобы православное духовенство 
и население осознало свою культурную 
принадлежность, Православная церковь 
допустила в свою деятельность родные 
языки прихожан. Важную роль в процессе 
формирования белорусской национальной 
культуры и языка играл конфессиональ-
ный фактор. Русская православная церковь 
в Российской империи являлась проводни-
ком русской культуры. В позиции РПЦ по от-
ношению к национальным языкам и куль-
турам произошли радикальные изменения, 
что нашло свое отражение в постановлени-
ях Московского поместного собора 1917-
1918 гг. Политика белорусизации, прово-
димая в Советской Беларуси, также стала 
фактором, способствующим развитию на-
ционально-церковного движения по бело-
русизации Православной церкви в Западной 
Беларуси. Представители национальной ин-
теллигенции православного исповедания 
стремились использовать влияние Право-
славной церкви на пробуждение и развитие 
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национального самосознания белорусского, 
преимущественно крестьянского, населения 
Западной Беларуси. Белорусизация Право-
славной церкви в планах представителей 
национально-церковного движения должна 
была стать фактором этнической консоли-
дации белорусов. Программа по белорусиза-
ции Православной церкви предусматривала: 
1) введение белорусского языка в препо-
давание Закона Божьего; 2) коммуникацию 
православного духовенства с прихожанами; 
3) замещение епископских кафедр бело-
русами по национальности; 4) воспитание 
будущего православного духовенства в бе-
лорусских традициях; 5) издание и распро-
странение религиозной литературы и пери-
одики на белорусском языке [9, л. 11]. 

Официальное постановление Священно-
го Синода Православной церкви от 1922 г. 
о допущении белорусского языка в церков-
ные проповеди, преподавание религии и 
внебогослужебные беседы способствовало 
активизации белорусского национально-
церковного движения. Реализация этого по-
становления во многом зависела от иници-
ативы на местах. Православное духовенство 
и население Гродненской и Виленской епар-
хий с наибольшей готовностью восприняло 
введение белорусского языка в жизнь Церк-
ви, в этих епархиях белорусский язык повсе-
местно использовался в общении православ-
ного духовенства и прихожан, преподавании 
религии в школах. Однако дальнейшей ре-
ализации программы по белорусизации не 
способствовало то, что руководство Право-
славной церкви не заменило глав епархий 
на белорусов по национальности, мотивируя 
свой отказ отсутствием соответствующих 
кандидатур. Впоследствии это негативно 
отразилось на ходе введения белорусского 
языка в деятельность Православной церкви. 

Непродолжительное время Церковь 
конструктивно взаимодействовала с наци-
онально-церковным движением, что выра-
жалось в издании православной периодики 
на белорусском языке [10, л. 20]. На этом 
сотрудничество церковного руководства 
и белорусского национально-церковного 
движения прекратилось. Во многом это про-
изошло из-за того, что один из его лидеров 
В. Богданович открыто не признал приня-
тие автокефалии Православной церковью 
Польши. 

Постепенно центр по белорусизации 
Православной церкви переместился в Виль-
но, где действовал белорусский приход при 
Пятницкой филиальной церкви Свято-Ни-
колаевского прихода. В самом белорусском 
национально-церковном движении не было 
единства. Его представители создавали раз-
личные объединения, которые стремились 
к одной цели - скорейшей белорусизации 
Православной церкви, но часто были враж-
дебно настроены по отношению друг к 
другу. Каждое объединение имело свой пе-
риодический орган. В 1930 г. наблюдалось 
оживление белорусского национально-цер-
ковного движения, связанное с созывом По-
местного собора. Белорусское культурно-
просветительское объединение обратилось 
к митрополиту Дионисию с развернутой 
программой по белорусизации Православ-
ной церкви. К середине 30-х гг. белорусское 
национально-церковное движение переста-
ло существовать как особое течение в куль-
туре Западной Беларуси [3, c. 322-324]. 

Существенным достижением белорус-
ского национально-церковного движения 
стал выпуск и распространение православ-
ной периодики для детей и взрослых на бе-
лорусском языке, а также учебников по За-
кону Божьему. Православное духовенство 
получило возможность общаться со свои-
ми прихожанами и проповедовать на род-
ном языке. Таким образом, белорусизация 
Православной церкви способствовала бо-
лее широкому использованию в церковной 
практике белорусского языка и традиций 
национальной культуры. 

В Виленской духовной семинарии буду-
щие священнослужители воспитывались 
в белорусских традициях. Большинство из 
них открыто заявляло о своей культурной 
и этнонациональной принадлежности, во 
всех сферах деятельности использовали 
белорусский язык, и тем самым влияли на 
формирование культурной идентичности 
православного населения Западной Бела-
руси. На православном богословском фа-
культете некоторые студенты из Западной 
Беларуси являлись последовательными сто-
ронниками белорусизации Православной 
церкви и по мере возможности пытались 
использовать белорусский язык не только в 
повседневном общении, но и научно-иссле-
довательской деятельности. 
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Традиции Русской православной церк-
ви и культурная идентичность право-
славного населения Западной Беларуси. 
Православная церковь в польском государ-
стве была ориентирована на сохранение 
традиций Русской православной церкви во 
всех сферах деятельности. В 1925 г. она офи-
циально отделилась от Русской православ-
ной церкви без соблюдения необходимых 
формальностей. До начала 30-х гг. XX в. рус-
ский язык продолжал доминировать в цер-
ковной литературе, периодике, корреспон-
денции и общении священнослужителей. 

Православное духовенство, воспитанное 
в дореволюционных российских заведени-
ях, вне зависимости от национальной при-
надлежности воспринимало русскую куль-
туру как родную. Иерархи Православной 
церкви, принадлежавшие в своем большин-
стве к русской нации, ограничивали сотруд-
ничество с русскими организациями ис-
ключительно культурно-просветительской 
сферой и благотворительностью, не разре-
шая духовенству участвовать в каких бы то 
ни было политических акциях. 

Религиозно-нравственное просвещение 
православного населения осуществлялось 
в традициях Русской православной церкви. 
Приобщение детей к православию начина-
лось с самого раннего возраста в семье. За-
кон Божий являлся обязательным предме-
том во всех учебных заведениях польского 
государства. До утверждения в 1926 г. спе-
циальной программы обучения преподава-
ние основ православия осуществлялось по 
дореволюционным программам и учебни-
кам. Именно они были взяты за основу при 
создании новых учебников по Закону Бо-
жьему. Первый комплект учебников межво-
енного периода для общеобразовательных 
школ вышел на русском языке [4, c. 10-15]. 
Административные власти целенаправлен-
но проводили политику вытеснения рус-
ского языка из процесса обучения основам 
православия в общеобразовательных шко-
лах. Наиболее полно традиции Русской пра-
вославной церкви в образовании и воспита-
нии подрастающего поколения сохранялись 
в русских учебных заведениях. 

Для религиозно-нравственного просве-
щения взрослого населения миссионерские 
комитеты распространяли специальную 
литературу, преимущественно на русском 

языке. В тесном взаимодействии с русской 
общественностью Церковь возобновила 
проведение в воскресные дни чтения и объ-
яснения Евангелия, а также специальных 
духовных вечеров. В межвоенный период 
были возрождены традиции совершения 
паломничеств для детей и взрослых. Путе-
шествия верующих проводились в преде-
лах польского государства, где главным 
центром стала Почаевская лавра. Палом-
ничества также осуществлялись к другим 
монастырям, скитам, отдельным храмам 
с местночтимыми иконами. Традиции со-
вершения школьных паломничеств были 
восстановлены учащимися русскоязычных 
учебных заведений. 

Руководство Православной церкви в 
межвоенный период содействовало возрож-
дению существовавших в Российской импе-
рии братств. Развитию братского движения 
противодействовали польские администра-
тивные власти. На территории Западной 
Беларуси братства действовали в пределах 
одного прихода. Такие организации занима-
лись преимущественно религиозно-просве-
тительской и благотворительной деятель-
ностью в своих общинах [11, л. 1-10]. 

По образцу дореволюционных духовных 
академий был организован православный 
богословский факультет университета. Ми-
трополит Дионисий планировал привлечь к 
преподаванию известных русских богосло-
вов, чему, однако, воспротивились админи-
стративные власти. До начала 30-х гг. рус-
ский язык оставался языком преподавания 
большинства дисциплин. 

Система благотворительности, органи-
зованная в межвоенный период по образцу 
Русской православной церкви, состояла из 
трех уровней: центральной, епархиальной 
и приходской. Православное митрополи-
тальное благотворительное общество как 
главная благотворительная организация в 
целом не ограничивало свою деятельность 
по национальному признаку, однако из-за 
материальных трудностей оказание помо-
щи нуждающимся свело к представителям 
русской общественности. Общество оказы-
вало регулярную помощь русским учебным 
заведениям, содержало приют для преста-
релых женщин русской национальности, 
приют для детей, организовывало летний 
отдых для детей бедных и безработных. 

99 

Реп
оз

ит
ор

ий
 В

ГУ



Самосюк Н. В. Развитие культурной идентичности православного населения Западной Беларуси 

Просветительская деятельность общества 
в виде публикации регулярных отчетов на 
страницах православной периодической пе-
чати и выпуска листков религиозно-нрав-
ственного содержания проводилась на рус-
ском языке. Кроме того, общество являлось 
инициатором организации паломничеств в 
Почаевскую Лавру. 

Православная церковь в Польше под-
держивала материально другие автоке-
фальные церкви, которые ранее получали 
помощь от Русской православной церкви. 
В приходах Западной Беларуси проходили 
сборы средств в пользу русских монастырей 
на Афоне, Сионской церкви, японской мис-
сии, Сирийской и Болгарской православных 
церквей. Православная церковь стремилась 
оказать помощь отдельным русским общи-
нам в Германии, Франции, Греции. 

Духовная связь с Русской православной 
церковью выражалась в разработке и вне-
дрении в церковную практику особых мо-
литв за всех гонимых и страждущих в Со-
ветской России. Православное духовенство 
заботилось о беженцах. Митрополит Дио-
нисий организовал особый сбор средств в 
пользу заключенных Соловецких тюрем. 

Влияние украинского национально-
церковного движения на развитие куль-
турной идентичности православного на-
селения Западной Беларуси. Украинское 
национально-церковное движение активно 
развивалось на территории Волынской епар-
хии. Первые шаги по украинизации Право-
славной церкви были предприняты уже в 
1917 г. Украинское национально-церковное 
движение отличалось радикализмом вы-
двигаемых требований. Решение о введении 
украинского языка в преподавание основ 
православия, произнесение проповедей, ком-
муникации с прихожанами, а также литурги-
ческую практику было принято в 1921 г. на 
епархиальном собрании в Почаевской Лавре 
при участии епископа Дионисия, будущего 
второго по счету митрополита Православ-
ной церкви в Польше. В 1922 г. Священный 
Синод Православной церкви в Польше офи-
циально допустил чтение церковнославян-
ских текстов священнослужителями Волыни 
с «украинским произношением». 

Руководство Православной церкви взаи-
модействовало с представителями украин-
ского национально-церковного движения и 

реализовывало на практике их требования, 
организовав, в том числе, выпуск и распро-
странение периодики на украинском языке. 
Украинское национально-церковное дви-
жение добивалось введения украинского 
языка в богослужебную практику. Для этого 
были созданы специальные комиссии по пе-
реводу литургических текстов. Отдельные 
представители украинского национально-
церковного движения не были удовлетво-
рены достигнутыми результатами и начали 
выступать с критикой в адрес церковного 
руководства и требованиями ускоренной 
украинизации церковной жизни. Украин-
ское национально-церковное движение 
поддерживали административные власти. 
Такие тенденции угрожали целостности 
Православной церкви в Польше. 

Значительных успехов движение по укра-
инизации Православной церкви добилось 
введением украинского языка в систему бо-
гословского образования. Кременецкая ду-
ховная семинария была украинизирована и 
будущие священнослужители Волынской и 
Полесской епархий воспитывались в укра-
инских национальных традициях. Сильное 
украинское влияние наблюдалось также 
на православном богословском факультете, 
где преподавали профессора, являвшиеся 
представителями украинского националь-
но-церковного движения [5, с. 33]. 

Полесская епархия была втянута в про-
цесс украинизации Церкви, так как непо-
средственно граничила с Волынской, и ду-
ховенство было осведомлено об украинских 
инициативах из периодики на украинском 
языке, централизованно распространяемой 
в епархии. Кроме того, большое число пра-
вославного духовенства Полесской епархии 
получило образование в Кременецкой ду-
ховной семинарии, главном центре распро-
странения украинского языка и культуры. 

Православное население в Полесской 
епархии в основном не идентифицировало 
себя в национальном отношении. В то же 
время представители украинского нацио-
нально-церковного движения считали, что 
на территории епархии проживает значи-
тельное число украинского населения, нуж-
дающегося во введении украинского языка 
в церковную жизнь. 

Полонизация Православной церкви и 
движение православных поляков. Поло-

100 

Реп
оз

ит
ор

ий
 В

ГУ



Искусство и культура. — 2015. — № 4(20) 

низация Православной церкви стала частью 
процесса национальной и культурной ас-
симиляции населения Западной Беларуси. 
Неурегулированный на протяжении всего 
периода правовой статус Церкви, ее слож-
ное материальное положение, введение ав-
токефалии и реформирование календарной 
системы являлись факторами, во многом 
обусловившими дерусификацию церковной 
жизни. Культурный процесс полонизации 
Православной церкви в Западной Белару-
си начался с вхождения этих территорий в 
состав польского государства, активизиро-
вался в конце 20-х гг. и завершился с пре-
кращением существования Второй Речи По-
сполитой. 

Политика административных властей 
по культурной ассимиляции православного 
населения посредством насаждения поль-
ского языка и культуры осуществлялась че-
рез Православную церковь таким образом, 
чтобы ее главными проводниками стано-
вились православные священники. В целях 
воспитания нового поколения православ-
ного духовенства в польском национальном 
духе власти кардинально реформировали 
систему духовного образования. На право-
славном богословском факультете была 
подготовлена целая плеяда священников, 
в последующем ставших активными про-
водниками полонизации. Кроме того, поло-
низаторские планы властей поддерживали 
православные военные священники. 

Формальным основанием для введения 
польского языка в сферу деятельности Пра-
вославной церкви являлись данные пере-
писи 1931 г., где часть православного насе-
ления указывала польский своим родным 
языком. В этой связи православных поля-
ков стали выделять в отдельную категорию 
православного населения. В ряде городов 
Западной Беларуси были созданы объеди-
нения православных поляков, в которые 
вступали граждане, пожелавшие, таким об-
разом, подтвердить свою лояльность поль-
скому государству. В большинстве своем 
подобного рода объединения состояли из 
белорусов и русских, и их можно расцени-
вать как псевдонациональные [12, л. 1-5]. 

Движение православных поляков да-
вало возможность властям ускорить по-
лонизацию Православной церкви. С конца 
30-х гг. под давлением школьных властей 

основы православия начали преподавать 
на польском языке. Богослужебные тек-
сты переводились на польский язык и по-
степенно стали внедряться в деятельность 
Православной церкви. Делопроизводство 
в духовных консисториях осуществлялось 
исключительно на польском языке. Право-
славный научно-издательский институт в 
Гродно массово распространял православ-
ную литературу и периодику на польском 
языке. Полонизация Церкви в межвоенный 
период не принесла существенных резуль-
татов, поскольку подобные культурные но-
вации не отвечали потребностям большей 
части населения и духовенства [7, s. 78-89]. 

Заключение. Таким образом, деятель-
ность Православной церкви способствовала 
осознанию своей культурной идентичности 
православным населением Западной Бела-
руси. Православная церковь в межвоенный 
период способствовала одновременному 
развитию культуры Западной Беларуси в 
четырех национальных направлениях: бе-
лорусском, русском, украинском и поль-
ском. Национально-церковные движения 
привели к созданию уникальных культур-
ных явлений, объединяющих в себе наци-
ональные и христианские ценности. Рус-
ский язык и культура перестали занимать 
доминирующее положение в деятельности 
Православной церкви. Церковное руковод-
ство допустило введение в жизнь Церкви 
национальных языков православного на-
селения, что способствовало реализации 
программы по белорусизации Православ-
ной церкви, разработанной белорусской 
национальной интеллигенцией. На терри-
тории Виленской и Гродненской епархий 
на белорусском языке читали проповеди, 
распространялась православная литерату-
ра и периодика, проходило обучение Закону 
Божьему. Священнослужители, получившие 
образование в Виленской духовной семи-
нарии, в своей дальнейшей деятельности 
использовали исключительно белорусский 
язык. Полесская епархия оставалась особым 
социокультурным регионом, находившимся 
под сильным влиянием украинского наци-
онально-церковного движения. Существен-
ным препятствием во второй половине 
30-х гг. XX в. в процессе развития культур-
ной идентичности православного населе-
ния Западной Беларуси стало насильствен-
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ное введение польского языка во все сферы 
деятельности Церкви. Однако полонизация 
Православной церкви носила принудитель-
ный характер и в силу кратковременности 
не привела к существенному искажению 
культурной идентичности православных 
прихожан Западной Беларуси. 
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