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Попеленко Екатерина Сергеевна
Витебская епархия Белорусской православной церкви (г. Витебск, Беларусь)

Статья посвящена роли Полоцкой епархии в составе Русской Право
славной Церкви в системе государственной военной благотворительности 
в годы Первой мировой войны на территории Беларуси.

В первый день войны Св. Синод обратился с призывом к епископату, духо
венству, монашествующим и всему православному народу с просьбой о помощи 
и пожертвованиях в пользу семей военных, больных и раненых, военнопленных, 
беженцам и малоимущим слоям населения [6, с. 358]. Успешному решению этой за
дачи способствовало то, что задолго до начала войны в православной церкви были 
сформированы многочисленные благотворительные сообщества: православные 
братства, приходские попечительства, различные благотворительные комитеты, а 
также организации, которые имели узкую специфическую направленность [7, с. 87].

Самой многочисленной и распространённой благотворительной организаци
ей были церковно-приходские попечительства. Их деятельность своими корнями 
восходит к императору Александру II, когда 2 августа 1864 г. был принят закон о 
приходских попечительствах при церквах. В сферу их деятельности входило бла
гоустройство церкви в хозяйственном отношении, забота о детях-сиротах, инва
лидах, бедных, стариках, погорельцах и т.д. Финансировались церковно-попечи- 
тельские советы через членские взносы и добровольные пожертвования. К 1907 
г. в Российской империи их было зарегистрировано 20045. В Полоцкой епархии в
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военные 1915-1916 гг. количество, как приходов, так и попечительств, постоянно 
менялось. Так, во второй половине 1915 года в 30-ти благочиниях насчитывалось 
185 церквей, свою деятельность в них осуществляли 184 попечительских совета 
(ежемесячно количество приходов незначительно варьировалось).

Помимо содержания приютов, строительства церквей и материальной под
держки клира, в годы I мировой войны попечительский совет, занимался сбором 
пожертвований и выдачей единовременного и ежемесячного пособия малоиму
щим семьям. Так, в августе 1915 г. 298 семей получили денежное пособие в 
общей сумме 452,80 рубля, в сентябре 207 семьям осуществлены выплаты на 
сумму 268,37 рублей, а в октябре помощь оказана только 181 семье на сумму 
227,45 рублей [2, с. 515]. В 1916 г. количество малообеспеченных семей вырос
ло, и соответственно возросли отчисления церковно-попечительского совета. 
Так, в феврале-апреле 1916 г. в Полоцкой епархии насчитывалось 329 церквей 
и 326 попечительства. В феврале 330 семей получили пособие на сумму 420.21 
рублей, в марте 329 семей на сумму 685,08, а в апреле 598 -  1067 рубля соот
ветственно [3, с. 284, 300].

К 1914 г. на территории Полоцкой епархии осуществляли свою деятельность 
два православных братства: церковное братство во имя святителя Николая и 
преподобной княжны Евфросинии Полоцкой и братство святого Владимира. Со 
второй половины XIX в. преимущественным видом деятельности братств была 
образовательная и культурно-просветительная. В начале XX в. в работе братств 
увеличивалась роль благотворительности. Поэтому к военному периоду 1914
1916 гг. механизм деятельности был отлажен.

20 декабря 1915 г. под председательством епископа Полоцкого и Витебского 
Кириона (Садзаглишвили) состоялось экстренное собрание Братства Святого 
Владимира. Ключевым вопросом на собрании стал вопрос помощи беженцам 
«православного исповедания русской национальности», т.к. при обсуждении 
данного вопроса, выяснилось, что в Витебской губернии уже организованы ко
митеты для других этно-культурных групп: латышей, литовцев, поляков и евреев. 
Финансировали эти комитеты правительственные благотворительные организа
ции -  «Северпомощь» и «Татьянинский Комитет». Так как православные бежен
цы до этого времени ещё помощью не воспользовались, было решено открыть 
комитет для организации такого рода поддержки. При архиерейском доме был 
открыт приют для детей-беженцев, а при Епархиальном лазарете комитет для 
вспоможения беженцем духовного звания. Инициировали комитет заведующий 
детским приютом, ректор Витебской духовной семинарии С.А. Артоболевский, 
председатель комитета по организации помощи беженцам духовного звания 
протоиерей А.М. Донов, представитель Татьянинского комитета и общества «Се- 
веропомощь» [8, с. 889].

Вслед за представителями высшей иерархии и приходское духовенство По
лоцкой епархии экстренно откликнулось на призывы военного времени. 8 октя
бря 1914 г. состоялся епархиальный съезд духовенства и церковных старост, на 
котором был принят ряд решений по вопросам организации помощи раненым 
солдатам, а также семьям, оставшимся без кормильцев. Депутаты постановили 
необходимым открыть в губернском Витебске Епархиальный лазарет (первона
чально на 30 кроватей с возможностью расширения) и принять участие в содер
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жании Алексеевского лазарета при Св. Синоде посредством единовременного 
денежного ассигнования на его нужды из средств епархии. Для решения этих 
задач, съезд определился с источниками финансирования, одним из которых 
был 2% вычет из жалования духовенства епархии [4, с. 448]. С октября 1914 г. 
по апрель 1915 г., таким образом, с благочиний, монастырей, учебных заведений 
и личных взносов духовенства Полоцкой епархии было собрано 8813,01 рублей 
[1, с. 204]. Помимо этого, такой же 2%-й вычет из жалования учащихся церковно
приходских школ был установлен Епархиальным училищным советом. Допол
нительные суммы рассчитывали ежемесячно получать из кружечного сбора во 
всех храмах епархии через благочинных.

В комитет по созданию Епархиального лазарета были единогласно избра
ны протоиереи И. Овсянкин, А. Донов и П. Гальковский, секретарь Консистории 
Л. Яновский. В обязанности комиссии при открытии Лазарета входила админи
стративная и финансовая отчётность. 30 ноября 1914 г. Епархиальный лазарет 
был открыт в помещении Витебской Иоанно-Богословской церковно-приходской 
школы. Для лечения раненых пригласили два врача из 1-го госпиталя Кресто- 
воздвиженской общины и три сестры милосердия, из которых одна монахиня 
Вербиловского монастыря работала бесплатно. Свою помощь также оказывали 
супруги и дочери священников Е. Овсянкина и Е. Гнедовского. За период дея
тельности лазарета с ноября 1914 по октябрь 1915 гг. было ассигновано 12448 
рублей, не считая пожертвований продуктами и вещами [5, с. 452].

Таким образом, Полоцкая епархия в составе Русской Православной церкви, 
играла важнейшую роль в системе государственной военной благотворительно
сти в годы I мировой войны на территории Беларуси. С этой целью была усилена 
работа уже существовавших институтов и организованы новые. Руководящую 
роль в них играло высшее епархиальное духовенство. В его задачу входила 
организация работы, определение источников финансирования и контроль над 
деятельностью благотворительных организаций. В это время забота о мало
имущем населении, помощь больным и раненым, попечение о военнопленных, 
организация условий существования беженцам -  стала первостепенной сферой 
деятельности Церкви в рассматриваемое время.
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