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В работе даётся краткая характеристика взаимоотношений власти и 
Православной Церкви на Полотчине в 1944-1954 гг., отмечается роль Упол-
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номоченного совета по делам РПЦ при Полоцком облисполкоме при разреше
нии возникающих в этот период конфликтов между светскими и религиозны
ми организациями.

За годы Великой Отечественной войны отношения церкви и государства из
менились. В сентябре 1943 г. был создан Совет по делам Православной Церкви 
при СНК СССР, позже такие Советы появились и в союзных республиках.

В сентябре 1944 г. была образована Полоцкая область. Должность Уполно
моченного Совета по делам РПЦ при облисполкоме занял Л.К. Марковский [1]. 
Однако, в Полоцке, разрушенном более чем на 95%, не нашлось свободного 
помещения для его размещения. Поэтому до 1950 г. Уполномоченный Совета 
находился в г. Глубокое. Л.К. Марковский изучал процессы, происходящие в ре
лигиозных кругах, отношение духовенства к верующим и власти, рассматривал 
жалобы, участвовал в урегулировании возникающих конфликтов и др.

Весной 1945 г. в Полоцкой области действующими были 50 православных 
церквей и Спасо-Евфросиниевский женский монастырь. Не работали -  19, из 
них -  16 церквей и 3 собора, имевшие серьёзные разрушения. Штат священнос
лужителей -  51 человек, но официально зарегистрированы только 30. При хра
мах создавались церковные советы, председателями которых становились сами 
священники [2]. Они заключали договоры с местными властями об использова
нии культовых сооружений. В начале своей работы Л.К. Марковский занимался 
установлением имён священников, которые в годы войны отличились в прове
дении церковно-патриотической работы, и готовил представление к награжде
нию их медалью «За доблестный труд в Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
Пытался он выявить и тех, кто в годы войны лояльно относился к оккупантам или 
открыто сотрудничал с ними. Уполномоченным Совета было обнаружено и то, 
что одни священники были “самозванцами”, другие -  имели моральный облик, 
не соответствующий их положению. Вся информация об этом уходила в Минск, 
а затем и в Москву.

В Полоцке была только одна действующая церковь -  Спасо-Преображен- 
ская, расположенная на территории женского монастыря. Монахини вернулись 
сюда в годы войны и заняли под жильё 2-х-этажное каменное здание. Их было 
50. Возглавила монастырь игуменья Елевферия (Новикова). Л.К. Марковскому 
пришлось участвовать в разрешении многих конфликтных ситуаций, связанных 
с монастырём. Однако первоначально необходимо было урегулировать вопрос, 
связанный с капитальным ремонтом Софийского собора и возвращением его 
РПЦ. Архиепископ Минский и Белорусский рассчитывал на то, что древний храм 
Святой Софии после восстановительных работ Полоцкий облисполком пере
даст верующим. Был назначен и его настоятель. Но облисполком передал собор 
Полоцкому горсовету. Позже там расположился краеведческий музей. В даль
нейшем по области у РПЦ изъяты 9 зданий, 5 из них -  снесены из-за ветхости,
4 -  переданы под складские помещения или учреждения культуры. Так, по хода
тайству администрации тюрьмы № 1 г. Полоцка, была разобрана полуразрушен
ная Иоанно-Богословская церковь, находившаяся в 5 м от этого учреждения и 
грозившая обвалом.

В 1946 г. возник первый конфликт между Спасо-Евфросиниевским мона
стырём и властями по поводу земли и жилых помещений, хотя ими монастырь
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был обеспечен. Согласно нормативно-правовым документам, каждому его оби
тателю выделялось до 0,15 га земли, разрешалось иметь скот и сельскохозяй
ственный инвентарь. Однако монахини претендовали ещё на один 2-х-этажный 
каменный дом, который до войны принадлежал воинской части. В послевоенное 
время в нём разместилось областное управление милиции. По ходатайству игу
меньи для решения вопроса о помещении, его осмотр произвёл Председатель 
облисполкома В.Е. Лобанок. И хотя милицию из здания выселили, монастырю 
оно передано не было. Там разместилось Полоцкое педучилище.

В январе 1947 г. архиепископом Минским и Белорусским стал Питирим (Сви
ридов), который проявил особый интерес к деятельности полоцкого монастыря. 
В это время должность священника монастырской Спасо-Преображенской церкви 
занял Томашевич. Ему было предоставлено жильё -  дом из 4-х комнат. В этом 
доме и остановился архиепископ, прилетевший в Полоцк авиарейсом 4 июня 
1947 г. Для доставки главы епархии с аэродрома в монастырь властями специаль
но был выделен легковой автомобиль. На дневном богослужении, посвящённом 
памяти Евфросинии Полоцкой, которое провёл Питирим 5 июня, присутствовало 
около 2 тыс. человек [3]. Подобные богослужения проводились им и в последую
щие годы. Осенью 1947 г. Томашевский был переведён на новое место службы. 
Вместо него назначение на должность священника получил Синявский. В 1948 г. 
им было проведено 400 обрядов крещения, 3 -  венчания, 100 -  отпеваний умер
ших. Однако отношения с монахинями и верующими у нового священника склады
вались непросто. В конце 1949 г. его арестовали. С 1950 по 1953 г. священником 
Спасо-Преображенской церкви был Волынец, а позже -  Семенков. Весной 1948 г. 
Л.К. Марковскому пришлось участвовать в разрешении ещё одного конфликта, 
возникшего теперь уже между монастырём и педучилищем. У монастыря были 
изъяты 0,50 га земли для строительства студенческого общежития. Жалоба игу
меньи на дирекцию педучилища рассматривалась на заседании облисполкома. 
Решение принято в пользу монастыря. А в 1950 г. интересы монастыря столкну
лись с интересами воинской части тылового обеспечения, руководство которой 
также претендовало на монастырские земли. На них планировалось строитель
ство 3-х домов для офицерского состава. Вмешательство Председателя гори
сполкома С.П. Шупени ликвидировало конфликт: земли остались за монастырём. 
Но в 1951 г. воинская часть, на балансе которой числился дом, где проживали 
монахини, стала взыскивать с них ежемесячную квартплату в сумме 304 руб. Воз
ник новый конфликт. Разрешился он передачей здания монастырю в бессрочное и 
бесплатное пользование. Игуменья Елевферия также неоднократно ходатайство
вала перед властями области и города о восстановлении Кресто-Воздвиженского 
храма на территории монастыря, однако поддержки не получила.

В марте 1950 г. Уполномоченному совета по делам РПЦ выделили для ра
боты служебную комнату в Полоцке, в здании облисполкома. Однако Полоцкий 
обком ВКП (б) Б деятельность Л.К. Марковского не удовлетворяла (особенно от
дел пропаганды), т.к. в области продолжались службы в 58 православных церк
вях, функционировал и монастырь, при этом вопрос об их закрытии не ставился. 
Такое количество храмов сохранялось и в 1954 г.

Таким образом, относительно либеральная политика Полоцкого облиспол
кома в отношении Православной Церкви, привела к восстановлению деятельно
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F


сти ряда храмов, закрытых ещё до войны. Священнослужителям была оказана 
существенная помощь в получении жилья и ремонте культовых зданий. Возни
кающие конфликты между религиозными и светскими организациями решались 
при посредничестве Уполномоченного Совета по делам РПЦ при Полоцком об
лисполкоме.
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