
рой указом Иоанна Павла II назначен епископ Тадэуш Кондрусевич. В 1991 г. учреждены Гродненская и 
Пинская диоцезии и Минско-Могилевская архидиоцезия, или митрополия, главой которой б^1л назначен 
епископ (с 1994 г. -  кардинал) Казимир Свёнтэк. В 1999 г. образована четвертая диоцезия -  Витебская, 
тогда же в Беларуси была создана Конференция католических епископов. После отставки в июне 2006 г. 
главы РКЦ в Беларуси кардинала К. Свёнтэка Апостольским администратором Минско-Могилевским на
значен Антоний Демьянко. В сентябре 2007 г. указом Бенедикта XVI главой РКЦ в Беларуси вновь б^1л 
назначен Т. Кондрусевич -  Архиепископ Митрополит Минско-Могилевской архидиоцезии.

РКЦ Беларуси находится в подчинении Ватикана, тесно взаимодействует с польским епископатом. 
С 1990 г. в Гродно действует высшая духовная семинария, с 2001 г. -  Пинская семинария. В Гродно работают 
курсы по подготовке наставников катехизиса, в Барановичах -  Катехетический колледж, в Минске -  Теоло
гический колледж. Открыто около 300 воскресн^хх школ. В структурах церкви работает 447 священников, 
в том числе 97 иностранн^хх, а также значительное число польских монашек, прибывающих в республику 
по частн^1м приглашениям. Ведется подготовка Конкордата между Ватиканом и Республикой Беларусь [3; 4].

На 1 января 2017 г. насчит^хвалось 495 общин РКЦ. Наибольшее распространение римо-католицизм по
лучил на Гродненщине, в местах компактного проживания поляков, где действует наибольшее число общин 
(176, или 35%). Действуют 9 женских монаст^хрей, благотворительн^хе фонды «Матери Божьей Фатимской^> 
и «Каритас», монашеские и миссионерские орденах. Богослужения проводятся в 498 костелах, 235 из ко
торых -  в Гродненской области. Государство передало РКЦ под богослужебные цели более 290 культовых 
зданий. Ведется строительство 37 костелов. функционирует издательство «Pro Christo». Публикуются жур
налы «Наша вера», «Д^хялог», «Ave Maria», журнал для детей «Маленькi рыцар Беззаганнай^>, бюллетень 
«Каталiцкiя нав1н^1», газеты «Слова жыцця», «Каталiцкi весн1к^>, «Odkupiciel» и другие издания.

Наряду с общинами РКЦ в Беларуси действует приход «латинского обряда», представляющий более 
ортодоксальное течение католицизма. В начале 1990-х гг. вновь возникают униатские (греко-католиче
ские) общин^1, на 1 января 2017 года их насчитывалось 15. Имеется 6 культов^хх зданий. Общинах объеди
нены в деканат, который курируется ватиканской Конгрегацией восточных церквей.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПРАВОСЛАВНОГО ВОЕННОГО ДУХОВЕНСТВА НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ 

В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Старостенко Э. В. (Учреждение образования «М огилевский государственный университет 
имени А. А. Кулешова», кафедра истории Беларуси и восточных славян)

Аннотация. В статье рассматривается благотворительная деятельность православн^1х военн^:х священников в годы 
Первой мировой войн^1 на территории Беларуси. Автор анализирует осуществление в армии сборов в пользу различн^гх 
организаций и фондов, а также пожертвований в поддержку военного и морского духовенства, проводим^1х самими свя
щенниками.

Во время военн^1х конфликтов неотъемлемой частью реакции на них населения становилась благо
творительность в пользу армии. Не б^хла исключением и Первая мировая война. Помощь армии оказывала 
вся Российская империя, отсылая солдатам одежду, обувь, еду, жертвуя в различные фонды и учреждения. 
Кроме гражданского населения, благотворительностью занимались и лица, служащие непосредственно в 
армии. Военные священники не были исключением. Они способствовали проведению различных сборов, 
а также жертвовали сами.
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При поддержке православного военного духовенства проводились пожертвования в пользу общества 
Красного креста, Земского союза, и различных фондов (например, помощь калекам, сиротам, семьям по
гибших). Эти сборы могли быть постоянными, долговременными и кратковременными. Первые обычно 
организовывались в пользу наиболее крупных обществ и организаций, оказывающих всестороннюю по
мощь армии, вторые -  учреждались сроком на год (иногда более), третьи приурочивались к каким-либо 
церковн^1м праздникам, службам. Сбор средств осуществлялся как посредством специально установлен
ных запечатанных кружек и ящиков, так и тарелочным сбором. Организовывались эти мероприятия в 
полков^1х и госпитальн^1х церквах. Считалось, что это увеличит пожертвования, так как в церковной об
становке проще б^1ло воздействовать на религиозн^хе чувства солдат, призывать их к состраданию и оказа
нию помощи нуждающимся. Тем более что на начальном этапе войны солдаты демонстрировали высокую 
степень религиозности и благожелательно воспринимали информацию, идущую от священнослужителей 
[1, c. 176-177]. Кружечн^1х и тарелочн^хх сборов б^хло огромное количество, ежегодно в «Вестнике воен
ного и морского духовенства» помещался их полн^хй перечень [2, c. 34-35].

Сами священники также проявляли инициативу в благотворительной деятельности. Наиболее усерд- 
н^1е организовывали общества помощи в воинских частях. Такие сборы проводились в пользу ранен^хх 
или погибших товарищей, их семей.

В ведомстве протопресвитера военного и морского духовенства б^хли пожертвования на нужды самих 
священнослужителей. Внутриведомственная благотворительная программа предусматривала отчисления 
как из церковных сумм, так и из средств самого духовенства. В пользу вдов и сирот военного духовенства 
отчислялось 6% от церковн^1х сумм. Кроме того, 3% б^хло необходимо жертвовать на воспитание детей 
умершего или погибшего духовенства. Отчисления производились со всего дохода, помимо сборов специ
ального назначения.

С доходов самих священников ежемесячно отчислялось 2% от получаемого содержания, а также взи
мались единовременные взносы на учреждение стипендий, пособия священнослужителям, лишившимся 
работоспособности [3, л. 102]. Интересно, что духовенство Западного фронта жертвовало неохотно, и 
отставало от Юго-Западного, число священников на котором было меньше (в 1915 г.). В сентябре 1915 г. 
с духовенства Северного и Западного фронтов (были сформированы на базе Северо-Западного фронта) 
б^1ло собрано 28000 рублей.

В 1916 г. вместо сбора на стипендии б^хло организовано пожертвование на постройку поселка для 
священнослужителей, пострадавших во время войны. В обращении к подчиненному духовенству главный 
священник армий Западного фронта писал: «Прошу отнестись к означенному сбору с особым вниманием, 
так как из нас никто не может быть уверен, что он во время настоящей тяжелой войны не потеряет тру
доспособность к дальнейшей службе» [3, л. 259]. Поселок планировалось устроить в Тверской губернии.

В ведомстве протопресвитера также было принято решение о необходимости устроить на Кавказе, 
в Ессентуках, санаторий для военных священников. В нем можно было проходить лечение и отдыхать 
всем священнослужителям, служившим в ведомстве. Вносились как однократные пожертвования (в раз
мере 10 рублей) так и ежемесячные (по 2 рубля в месяц). На Втором Всероссийском съезде военного и 
морского духовенства было решено позволить пользоваться услугами санатория только тем священникам, 
которые участвовали в финансировании его устройства.

Еще в 1914 г. была создана касса взаимопомощи в случае смерти священника, служащего в ведомстве 
протопресвитера. Участие в ней б^хло добровольн^хм. К началу 1916 г. число членов достигло почти тыся
чи человек. Хотя при этом четверть из них взносы не платила, и в случае смерти таких священников семьи 
не получали финансовую помощь из кассы.

Дальнейшая судьба пожертвований внутри ведомства протопресвитера была предопределена Ок
тябрьской революцией. Все суммы, собранные на материальную поддержку военного духовенства, по
стройку и организацию санатория и поселка были конфискованы. Попытка вернуть их в распоряжение 
Духовного правления не увенчалась успехом.

Таким образом, православное военное духовенство принимало непосредственное участие в прове
дении и организации благотворительности в действующей армии в годы Первой мировой войны. Кроме 
того, заботясь о своем будущем, они жертвовали на нужды военного и морского духовенства.

Литература
1. Старостенко, Э. В. Особенности религиозности военнослужащих российской армии в годы Первой мировой 

войны (на примере отношения к военному духовенству) /  Э. В. Старостенко // Романовские чтения-12: сб. статей Меж
дународной науч. конф. /  под общ. ред. А. С. Мельниковой. -  Могилев: МГУ имени А.А. Кулешова, 2017. -  С. 176-178.

2. Распоряжение Духовного Правления при о. Протопресвитере об обязательных церковнокружечных или таре
лочных сборах на 1916-й год // Вестник военного и морского духовенства. -  1916. -  № 2. -  С. 34-35.

3. Российский государственный исторический архив. -  Ф. 806. Оп. 5. Д. 9762.

47

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а




