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РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКИЙ КОСТЕЛ 
ВО ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКЕ РОССИЙСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 
НА БЕЛОРУССКИХ ЗЕМЛЯХ В КОНЦЕ XIX -  НАЧАЛЕ XX ВЕКОВ

In the article the policy of the Russian government concerning the Catholic Church on the Belarusian lands at the end of XIX -  the be
ginning of the XX centuries is analyzed. During the considered period of time activity of the church was strictly regulated by numerous nor
mative documents. Nevertheless, they corresponded to the existing legislation. As a whole, having the purpose to weaken the Roman Catho
lic influence on the Belarusian lands, the policy pursued by the government in relation to it, generally wasn't beyond the law.

Согласно данным переписи 1897 г., на белорусских землях проживало 1947795 католиков [1, с. 252-253], что 
составляло около 23% от общего количества населения. Большинство населения, исповедующего католицизм, было 
сосредоточено в северо-западных и западных уездах Виленской, Гродненской и Минской губерний.

Главной целью всех исключительных мер, принятых в отношении деятельности римско-католического духо
венства после событий 60-х гг. XIX в., было укрепление в крас позиций православия. Однако означенная цель, по 
признанию Министерства внутренних дел, не была достигнута.

В результате, по предложению Министерства внутренних дел от 6 сентября 1901 г., виленский и гродненский 
губернаторы должны были наблюдать за тем, чтобы римско-католическое духовенство и население соблюдало все 
действующие общие и местные постановления по отправлению культа. Разного рода выпады против православной 
церкви должны быть «строго пресекаемы», а все обвинения следовало тщательно проверять [2, л. 10 об.].

Рекомендовалось поощрять ксендзов, пользующихся «добрым влиянием среди паствы» (в проправительствен
ном смысле -  В.Т.) и сознательно идущих навстречу властям. При перемещении и назначении ксендзов на должно
сти в первую очередь следовало учитывать то, чтобы лица, «проявившие свое отрицательное отношение» к право
славию и властям, «не были возвышаемы».

Просьбы о проведении ремонтно-восстановительных работ в костслах следовало разрешать в положительную 
сторону «в местностях со сплошным католическим населением» [3, л. 11-11 об.].

Ксендзы находились под строгим наблюдением со стороны местных властей. Их привлекали к ответственности 
за нарушение многочисленных запретов при проведении богослужения, за самовольный ремонт костелов, 
постановку придорожных крестов, высказывания против правосланой церкви и правительственной школы [4, с. 46]. 
Но указанные ограничения не имели строго последовательного характера. Их применение на деле находилось в за
висимости от «воззрений лиц, стоявших во главе центрального управления Министерства внутренних дел и даже ог 
взглядов местных губернаторов» [5, с. 66].

Гражданской власти принадлежало право контроля за приемом в католические семинарии, наблюдение за мо
настырями и духовенством. Католический епископ не мог совершить объезд своей епархии без разрешения генерал- 
губернатора. О своем отъезде из места постоянного пребывания он сообщал губернатору, а тот -  «непосредственно 
по начальству» и местным полицейским. Своими распоряжениями генерал-губернатор обязывал их «для предупреж
дения всяких недоразумений» сопровождать епископов во время совершения ими объездов епархии. Полицейские, 
сопровождавшие епископа, превращались «в зрение и слух» властей. О каждом шаге епископа губернатору посыла
лись подробные донесения [6, с. 90, 98-99, 101].

При совершавшихся объездах епархий епископы могли вызывать «в те или другие пункты, по путям своего 
следования, настоятелей приходов и викариев обозреваемого района». Запрещалось одновременно вызывать более 
трех-четырех священников. О каждом таком вызове епархиальный начальник сообщал губернатору. Для выезда «в 
случае надобности с мест их постоянного проживания» испрашивалось разрешение через епархиальное начальство 
«у подлежащих губернских властей», которые давали разрешение на подобного рода отлучки «не иначе, как по 
предварительном сношении о том с генерал-губернатором или губернаторами тех местностей, в которые испрашива
ется отлучка». При этом указывались «сроки, местность и надобность поездки» [7, л. 1-1 об., 2, 3-3 об., 6, 18-18 об.].

Приходские католические священники назначались на должность местным начальством с согласия правитель
ственных органов [8, с. 106].

Поездки католического клира с мест постоянного своего пребывания как по служебным, так и частным делам 
регулировались «Правилами об отлучках римско-католического духовенства». Согласно этим правилам, «лица при
ходского духовенства для поездок в соседние приходы своего деканата должны» были «испрашивать на то разреше
ние декана». О каждом гаком разрешении декан обязан был сообщать «или местному исправнику или исправнику 
того уезда, в который разрешена поездка» [9, л. 5-5 об.].

Частые визиты римско-католического духовенства в бывшее Царство Польское из соседних белорусских земель 
не вызывали одобрения властей, поскольку, по их мнению, посещение областей, «где католицизм пользовался силь
ным влиянием», способствовали повышению его авторитета в крае. Поэтому виленским генерал-губернатором было 
решено установить за ними контроль путем представления ему губернаторами ходатайства «каждого ксендза в раз
решении поездки» [10, л. 74 об. -74].

Римско-католическое духовенство не всегда выполняло установленные российскими властями правила. Причи
ной этого являлся не только протест против строгого контроля властей, но и реальная обстановка, когда в экстрен
ных случаях (болезнь священника, значительное расстояние до ближайшего приходского костела, временное отсут-
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ствие декана и так далее) требовалось присутствие священника, а времени на испрошение разрешения не оставалось 
[11, л. 1, 3 ,4 -4  об., 5, 7-7 об., 8-8 об.].

Находящимся с разрешения властей в отъездах римско-католическим священникам запрещалось проводить бо
гослужения, если только об этом не просил тот ксендз, в приход которого выезжал его коллега, Но такое правило не 
всегда соблюдалось католическим клиром [12, л. 19, 21, 25, 27-27 об.].

Строительство и ремонт католических культовых сооружений находились под контролем властей. По распоря
жению генерал-губернатора Э.И. Тотлебена от 29 апреля 1881 г. за проведение недозволенных ремонтно
восстановительных работ в костелах и каплицах католическое духовенство подвергалось штрафу до 100 рублей [13, 
с. 120-121]. Только в 1896 г. был отменен циркуляр генерал-губернатора М.Н. Муравьева, согласно которому строи
тельство и ремонт костелов, часовен допускались с разрешения Главного начальника края [14, с. 98].

Установленные ограничения на постройку римско-католических культовых сооружений не всегда соблюдались 
[15, л. 2, 46-46 об., 51-51 об. -52, 56]. За разрешением произвести ремонт культовых сооружений к властям обраща
лись как местные помещики-католики, крестьяне, исповедующие католицизм, так и представители римско- 
католического духовенства. После того, как администрация удостоверялась в необходимости проведения восстано
вительных работ и в отсутствии претензий со стороны православных священников, она, как правило, удовлетворяла 
подобного рода ходатайства, оказывая подчас нуждающимся и финансовую помощь [16, л. 1 ,4 , 8-8 об., 9-9 об.]. Са
мостоятельный сбор римско-католическим духовенством необходимых для ремонтных работ средств был запрещен. 
Несоблюдение установленного правила строго наказывалось [17, л. 1, 2, 2 об., 3, 4-5, 8-8 об., 9-9 об., 10-10 об.].

Таким образом, в конце XIX начале XX столетий деятельность как духовных, так и гражданских лиц римско- 
католического вероисповедания была строго регламентирована многочисленными нормативными предписаниями. 
Тем не менее, они соответствовали существовавшему тогда законодательству. В целом же, имея целью ослабление 
влияния католицизма на белорусских землях, политика, проводившаяся правительством по отношению к нему, в 
основном не выходила за рамки закона.
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