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Раскрываются вопросы, связанные с деятельностью католических благотворительных обществ 
в белорусских губерниях в начале ХХ века. Благотворительность рассматривается как одна из форм 
миссионерской деятельности Римско-католической Церкви, способствовавшая укреплению её позиций 
среди различных слоёв населения. Характеризуется политика царского самодержавия в отношении бла-
готворительности католической Церкви. Анализируются уставы и формы деятельности обществ, их 
роль и значение в социальной жизни населения. Данная проблема исследуется на источниковой базе из 
Национальных исторических архивов Гродно и Минска, Российского государственного исторического 
архива в Санкт-Петербурге. Многие документы впервые вводятся в научный оборот. 

 
В начале ХХ века белорусские земли входили в состав Могилёвской римско-католической архи-

епархии. Костёлы, располагавшиеся в Витебской, Минской, Могилёвской губерниях, принадлежали не-
посредственно ведомству Могилёвской архиепархии, а костёлы Виленской и Гродненской губерний – 
Виленской епархии [1, c. 2]. 

Изучение деятельности благотворительных католических обществ в Могилёвской архиепархии в 
начале ХХ века не получило широкого освещения в белорусской современной историографии. Отсутст-
вуют и специальные исследования по данной проблеме. Отдельные фрагменты освещаются в работе  
В. Яновской [2]. Однако автор упоминает о деятельности лишь нескольких католических благотвори-
тельных обществ во второй половине XIX века. 

Исходя из степени изученности темы, а также её важности для проведения научных исследований 
по конфессиональной проблематике автор ставит целью раскрыть роль и значение благотворительных 
обществ в социальной сфере жизни населения. 

Церковь является одним из социальных институтов, который действует в государстве и осуще-
ствляет присущие ему функции. Вне зависимости от многих факторов – экономического, политическо-
го и идеологического порядка – она всегда выполняла функции утешения, искупления, гаранта мо-
рально-этических норм, которые были выработаны и приняты самим обществом в конкретную истори-
ческую эпоху. Церковные институты оказывали и оказывают влияние на формирование общественно-
го мировосприятия и идеологии.  

Одной из составляющих любой конфессии выступает благотворительная деятельность. Тради-
ции благотворительности являются органической частью общественного бытия и оказывают опреде-
лённое влияние на социальные процессы в обществе. Такая же цель достигалась духовенством и като-
лической общественностью путём организации специальных благотворительных обществ, товари-
ществ, учреждений, которые играли заметную роль в прошлые эпохи. В обыденном сознании каждого 
человека это находило выражение в сборе денежных средств, одежды, обуви, организации питания, 
приютов для малоимущих, одиноких, престарелых людей, сирот, инвалидов и др. [3, c. 102]. 

Основная часть. Начало существования католических благотворительных обществ, равно как и 
других общественных объединений в Российской империи, связывают с выходом Указа императрицы 
Екатерины II от 7 ноября 1775 года «Об учреждениях для управления губерниями». Согласно Указу пре-
дусматривалось создание в составе губерний учреждений особого приказа общественного призрения, 
который должен был заниматься образованием, лечением, благотворительностью. Указ давал право от-
крывать благотворительные заведения частным лицам и обществам [4, cт. 14392]. 

Особо много благотворительных обществ учреждалось после опубликования 17 октября 1905 года 
царского манифеста «О провозглашении демократических свобод», обещавшего свободы слова, собра-
ния и союзов. Закон «Об обществах и союзах» от 4 марта 1906 года устанавливал порядок регистрации и 
утверждения уставов общественных организаций. Эти обязанности возлагались на местные органы вла-
сти. Обществом, по смыслу настоящего узаконения, считалось «соединение нескольких лиц, которые не 
имели задачу получения для себя прибыли, а избрали предметом своей совокупной деятельности опреде-
лённую цель» [5, cт. 27479]. 

Устав всех римско-католических обществ, действовавших на территории Беларуси, создавался по 
«Примерному уставу о бедных», утверждённому  Министерством внутренних дел от 10 июня 1907 года [6]. 
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Лица, желавшие учредить общество, обязаны были предоставить письменное заявление на имя губерна-
тора. В заявлении указывалось название общества, его цели, место и способы деятельности, фамилия, 
имя, отчество и местожительство учредителей, порядок вступления и выбытия членов, состав и получе-
ние средств на благотворительные цели, размер членских взносов, порядок их уплаты и прочие. Учреди-
тели также обязаны были предоставить проект устава общества, подлежащий обязательной регистрации. 
Основной целью общества являлось улучшение материального и нравственного состояния нуждающихся 
лиц римско-католического вероисповедания, находящихся в пределах прихода без различия пола, воз-
раста, званий и состояния.  

Для реализации указанных выше целей обществу предоставлялось право открывать обществен-
ные столовые, чайные, ночлежные дома, убежища, приюты, общежития, дома трудолюбия, больницы, 
амбулатории. За малейшие отступления от устава общество могло быть закрыто по распоряжению гу-
бернатора [6, c. 3].  

Благотворительное общество могло состоять из неограниченного числа лиц обоего пола всех зва-
ний и состояния. Членами общества не могли быть состоящие на действительной военной службе низ-
шие воинские чины и юнкера, подвергшиеся ограничению прав по суду, административно-ссыльные, 
несовершеннолетние, а также учащиеся в нижних и средних учебных заведениях [6, c. 2]. Все члены об-
щества делились на почётных, действительных и соревнователей (или сотрудников). Почётными члена-
ми общества могли стать лица, сделавшие значительные пожертвования в пользу общества или оказав-
шие ему иные существенные услуги и избранные в это звание общим собранием членов общества. Дей-
ствительными членами общества состояли лица, уплатившие ежегодно в кассу общества взносы в разме-
ре 5 рублей, таких в обществе насчитывалось большинство.  

Независимо от уплаты денежных взносов, звание действительного члена могло быть присвоено по 
постановлению общего собрания членов лицам, содействовавшим безвозмездным своим трудом реали-
зации целей общества. Например, медикам, бесплатно оказывающим помощь больным, учителям, без-
возмездно обучающим детей, находящихся на попечении общества; лицам, изъявившим желание взять 
на содержание или на воспитание кого-либо из бедных, покровительствуемых обществом. Членами-
соревнователями (или сотрудниками) являлись лица, вносящие ежегодно 2 рубля в кассу общества, помо-
гающие действительным членам в выполнении обязанностей по обществу. Сотрудники приглашались 
почётными и действительными членами и утверждались в своём звании правлением общества, согласно 
установленным общим собранием правилам. Необходимо отметить, что сотрудники не пользовались на 
собраниях общества правом решающего голоса и не могли быть избираемые в должности по обществу. Но 
им можно было поручать под наблюдением действительных членов исполнение таких обязанностей, как 
обследование положения нуждающихся и т.п. 

Первоначальный состав общества состоял из учредителей, которые получали звание почётных, 
действительных членов согласно принятым ими на себя обязательствам. Все члены общества, не опла-
тившие до ближайшего общего собрания причитающихся с них годовых взносов, не имели права участ-
вовать в этом собрании. Члены же, не оплатившие взносов в течение года или не исполнявшие в течение 
этого же срока принятых на себя обязанностей по обществу, считались выбывшими из его состава, одна-
ко с сохранением права вновь вступить на общем основании [6, c. 3]. 

Как свидетельствуют архивные документы, члены благотворительных обществ сами должны были 
проявлять образец дисциплинированности и благодетели. Если своими действиями и поступками кто-то 
нарушал интересы общества, его могли исключить по постановлению общего собрания. 

Важным условием существования обществ было финансирование. Основными источниками дохо-
дов, как отмечается в архивных документах, являлись членские взносы, доходы от капиталов и имущест-
ва общества; пожертвования членов общества и посторонних лиц, а также различных учреждений как 
деньгами, так и вещами, а также отказов по духовным завещаниям; доходы от устраиваемых обществом, 
с соблюдением правил, установленных в соответствии с действующим законодательством и особыми 
административными распоряжениями, драматических представлений, литературных чтений, публичных 
лекций, концертов и т.п.; сбор по подписным листам и книжкам, издаваемым членами общества [6, c. 4]. 

Необходимо отметить, что за использованием средств осуществлялся контроль. Так, по всем по-
ступающим в общество и жертвуемым суммам и вещам велась точная запись и отчётность в их расходо-
вании. Все поступающие в общество суммы по своему назначению подразделялись на капиталы – непри-
косновенный и расходный. 

Помощь общества, как отмечалось в уставах, могла выражаться: «… снабжении одеждой, пищею 
и приютом неимущих, если они не могут приобретать их собственными трудами, равно выдачею им в 
крайних случаях денежных пособий; содействием в поиске нуждающимся занятий или службы, к приоб-
ретению ими для работы материалов и инструментов и к выгодному сбыту изделий бедных тружеников; 
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снабжением бедных больных медицинскими пособиями под наблюдением врача на дому, а также поме-
щение таких больных за счёт общества в больницы и содействие в погребении умерших; определением 
престарелых и немощных людей в богадельни, дома призрения и т.п., а малолетних – в сиротские дома, 
приюты, убежища, ремесленные и учебные заведения; облегчением и доставлением способов для при-
зрения и воспитание сирот и детей, неимущих или неизвестных родителей; доставление неимущим лю-
дям средств возвратиться на родину» [6, c. 2]. 

Благотворительному обществу предоставлялось право создавать согласно постановлению общего 
собрания его членов запасной и специальный капиталы. Образуемый в таком случае специальный капи-
тал складывался из пожертвований, делаемых со строго определенной целью, и отчислений из общих 
доходов общества, если это признавалось общим собранием.  

Неприкосновенный капитал состоял из пожертвований и других взносов, произведённый при ус-
ловии их неприкосновенности, а также от процентов, отчисляемых со всех доходов общества. Размер 
этих отчислений определялся общим собранием. Порядок образования и расходования запасного капита-
ла также определялся общим собранием [6, c. 3]. 

Расходный капитал образовывался из всех прочих сумм, а также от процентов с неприкосновенно-
го и запасного (если таковой будет) капиталов. Все капиталы общества, по мере накопления, обращались 
в государственные или гарантированные правительством процентные бумаги и хранились в учреждениях 
Государственного банка, в сберегательных кассах и казначействах, производящих банковские операции. 
Туда же вносились на текущий счёт и расходный капитал общества, который мог храниться и в книгах 
сберегательной кассы. На руках у казначея могли находиться лишь незначительные суммы, необходимые 
на ближайшие текущие расходы. Размер этих сумм и их расходование производились с разрешения об-
щего собрания всех членов общества [6, c. 6]. 

В начале ХХ века римско-католические благотворительные общества действовали практически во 
всех белорусских губерниях.  

К примеру, в Минской губернии – при Слуцком костёле св. Антона, Пинском костёле Пресвятой 
Девы Марии, Бобруйском костёле Пресвятой Девы Марии.  

Так, Слуцкое римско-католическое благотворительное общество было основано летом 1907 года. 
Устав его был рассмотрен 4 августа 1907 года на заседании Минского губернского по делам об общест-
вах Присутствия и внесен в реестр обществ и союзов Минской губернии под № 25 [7, c. 1]. В 1910 году 
доход общества составил 1926,41 руб., а расход – 1056,40 руб. Денежной помощью этого общества вос-
пользовались 30 лиц, медицинской – 10, вещами и продуктами – 14, содействовали обучению – 14 чело-
век [8, c. 48]. В 1913 году денежной помощью воспользовались 34 человека, медицинской – 6, вещами и 
продуктами – 13, содействовали обучению – 11, найдена работа 2 лицам [9, c. 55]. 

Пинское римско-католическое благотворительное общество было основано 10 июня 1897 года с 
разрешения министра внутренних дел России И.Л. Горемыкина [10, c. 1]. На 1 января 1914 года в нём 
насчитывалось 4540,36 руб. остаточных средств. Денежной помощью этого общества воспользовались в 
1913 году 118 лиц, медицинской – 16 [9, c. 59]. 

Председателем Бобруйского римско-католического общества являлся декан, ксёндз В. Пацевич, за-
местителем председателя – С. Келлчевский, казначеем И. Ковалевский, секретарём П. Антонович [11, c. 55]. 
К 1 января 1914 года общество располагало средствами в сумме 3152,09 руб. Денежной помощью этого 
общества в 1913 году воспользовались 98 лиц, вещами и продуктами – 16 [9, c. 65]. 

В Минске действовало «Общество дам милосердия Св. Викентия из Паули». В нём состояли лица 
римско-католического вероисповедания исключительно женского пола. Целью общества являлось «ис-
полнение всякого рода дел милосердия, преимущественно оказание нравственной помощи бедным и 
больным, главным образом, посредством личного посещения нуждающихся». Их деятельность ограни-
чивалась лишь пределами города Минска. Члены общества разделялись на почётных и действительных. 
Управление делами общества возлагалось на Совет общества и на общее собрание его членов. Возглавлял 
общество Совет, который находился в Минске. Он состоял из председательницы, двух вице-председательниц, 
секретарши, кассирши и 6 членов, всего 11 человек. Общество оказывало помощь во всех несчастных 
случаях и обстоятельствах, снабжая одеждою, пищей и приютом неимущих. В некоторых случаях выда-
вались денежные пособия, приобретались материалы для работы и инструменты для мелких ремесленни-
ков, снабжались бедные больные лекарствами. Общество брало на учёт престарелых и немощных и по 
мере возможности определяло их в богадельни, дома призрения и т.п. [12, c. 222]. 

В начале ХХ века по-прежнему активно действовало Минское католическое благотворительное 
общество. Оно было основано ещё в марте 1811 года с разрешения министра внутренних дел России 
О.П. Козодавлева. Инициатива создания исходила от минского католического епископа Я. Дедерко, 
«задавшегося целью основать в городе Минске дом призрения и госпиталь». Он же и возглавил обще-
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ство. В его составе в 1910 году числилось 10 почётных членов, 8 благотворителей и 142 действительных 
члена. Наиболее существенную благотворительную помощь оказали А. Ходасевич, который внёс 30 000 руб. 
на содержание в приюте мастерских, графиня Е. Чапская, внёсшая 6000 руб. на учреждение в больнице 
палаты для грудных детей. Для увековечения памяти всех лиц, которые внесли пожертвования в фонд 
общества, их именами были названы в больнице 2 комнаты и 16 коек [13, c. 25]. 

В начале ХХ века в структуре общества произошли изменения. Главным руководящим органом стал 
Совет, который состоял из 17 человек во главе с графом Г. Чапским. На заседания Совета приглашались 
состоящие при обществе православный и католические священнослужители. Совет в исполнении своих 
обязанностей руководствовался инструкцией, составленной и одобренной обществом в 1886 году [14, c. 45]. 
При обществе действовала больница, в которой в разное время находилось до 200 человек, приют для 
мальчиков и девочек, рассчитанный на 40 койко-мест, бесплатная столовая, которая обеспечивала бедных в 
зимнее время, дешёвая кухня, где также раздавались бесплатные обеды, чайная. Общество выдавало до 
40000 бесплатных обедов в год [14, c. 25]. Кроме того, при Минском Кальварийском филиальном костёле 
существовала богадельня на 20 человек. Больные содержались на средства, отпущенные городской упра-
вой в размере 300 руб., на добровольные пожертвования прихожан и на проценты от сумм, находящихся 
в римско-католической коллегии [9, c. 45]. При Раковском костёле Пресвятой Девы Марии и Святого Духа 
действовала богадельня на 6 человек. Она содержалась на добровольные пожертвования [16, c. 46]. 

В Виленской губернии активно действовали римско-католические благотворительные общества при 
Дисненском и Лидском филиальных костёлах. Дисненское благотворительное общество было учреждено оп-
ределением Виленского губернского по делам об обществах и союзах Присутствия от 15 февраля 1907 года. 
Его устав был внесён Виленским губернатором Д. Любимовым в реестр за 1907 год под № 16 [17, c. 1]. 

Регистрация Лидского благотворительного общества была разрешена определением Виленского 
губернского по делам об обществах и союзах присутствия от 21 декабря 1907 года. Устав его был внесён 
Виленским губернатором Д. Любимовым в реестр за 1907 год под № 83 [18, c. 1]. Председателем об-
щества был ксёндз И. Шкоп, его заместителем – В. Скавинская, секретарём – ксендз В. Кузьмицкий, 
казначеем – З. Добровольский, членами правления – Ч. Мейлунь, Е. Путято, Л. Висьмонт. Для провер-
ки правильности расходования средств при обществе существовала ревизионная комиссия. Председа-
телем её был ксёндз Ф. Ратынский, членами – ксендзы Б. Красодонский и И. Вяжель. Всего в составе 
благотворительного общества числилось 100 человек, в том числе 2 почётных члена (Ф.А. Пуйдак, 
Я.А. Юрша), 29 действительных членов (внёсших по 20 руб. – 1; по 10 руб. – 2; по 6 руб. – 1; по 5 руб. – 
25) и 69 членов соревнователей (внёсших по 3 руб. – 8; по 2,50 руб. – 1; по 2 руб. – 13; по 1,50 руб. – 3;  
по 1 руб. – 44) [18, c. 3]. Основная деятельность общества была направлена на сбор денежных средств и 
оказание благотворительной помощи наиболее нуждающимся католикам, на содержание сирот из Лиды в 
богоугодном заведении «Сердце Иисуса» в Вильно. За счёт средств общества несколько человек обуча-
лись в ремесленных и учебных заведениях. Для похорон нищим приобретались гробы, выделялись еже-
месячные пособия [18, c. 4]. 

Деятельность общества активизировалось в начале Первой мировой войны. Министром внутрен-
них дел России Н.А. Маклаковым было разрешено обществу проведение кружечного сбора в Лидском 
костёле 4 ноября 1914 года. В результате было собрано 66 руб. 97 коп. На 31 декабря 1914 года денеж-
ный остаток общества составлял 1192,49 руб. [18, c. 3]. 

В Витебской губернии существовали римско-католические благотворительные общества при Ви-
тебском костёле Св. Антона Падуанского, Двинском костёле Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Ма-
рии, Режицком костёле Сердца Иисуса. 

Председателем Витебского римско-католического благотворительного общества являлся витеб-
ский декан, ксёндз Б. Андрушкевич, заместителем – А. Рожновский, казначеем – Ю. Смигельская, секре-
тарём – М. Недзвецкий, членами – В. Бомас, А. Буйницкий, А. Гениум, ксендзы И. Рудис и В. Хруцкий. 
При обществе находился приют, председателем которого был М. Недзвецкий, члены А. Гениум, ксёндз 
И. Рудис, Е. Рожновская, С. Хруцкая [19, c. 65]. 

Двинское благотворительное общество было основано 19 августа 1905 года. Его устав зарегистри-
рован согласно постановлению Губернского по делам присутствия 28 февраля 1906 года. Обществом 
руководил Комитет во главе с ксендзом Х. Пржемоцким, секретарём был И. Хлюдзинский, казначеем – 
В. Чешейко-Сохацкий. Членами общества числились доктор К. Ноишевский, В. Шавдин, ксендзы В. Балюль 
и В. Гаудзе. Всего в составе благотворительного общества насчитывалось 150 человек. Печатного органа 
общество не имело [20, c. 515]. К 1907 году в нём уже состояло 337 членов (в 1909 году – 417), в том 
числе 288 действительных (в 1909 году – 401) и 49 членов соревнователей (в 1909 году – 12). Почётными 
членами являлись двинский декан, ксёндз И. Секлюцкий, Л. Якубович, графиня Я. Плятер-Зиберг. При 
обществе с 14 января 1908 года действовал приют и платная библиотека-читальня [21, c. 3]. 
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Режицкое благотворительное общество (40 членов) было основано 31 августа 1907 года. Доход-
ность общества составляли членские взносы и проводимые с этой целью концерты, вечера, лекции. В об-
щей сложности собиралось до 700 руб. в год. Капиталов и долгов общество не имело [22, c. 612]. 

В Витебской губернии по Закону «Об обществах и союзах» от 4 марта 1906 года были зарегистри-
рованы 13 июля 1906 года Полоцкое, 25 августа 1906 года  Загацкое,  5 января 1907 года Селищское римско-
католические благотворительные общества [22, c. 614]. К сожалению, в архивных документах не удалось 
пока обнаружить больше материалов, которые освещали бы деятельность этих обществ. 

Заключение. Деятельность католических благотворительных обществ в белорусских губерниях в 
начале ХХ века играла определённую роль в социальной жизни общества. Оказываемая ими помощь ну-
ждающимся католикам являлась свидетельством проявления христианской морали, добродетели, ми-
лосердия, что свидетельствовало также и о целенаправленной миссионерской деятельности Римско-
католической Церкви.  

Однако благотворительность не получила широкого распространения по ряду причин: 
- во-первых, царское правительство стремилось законодательным путём ограничить сферу влия-

ния Римско-католической Церкви. Это отразилось и в контроле за деятельностью обществ; 
- во-вторых, в состав обществ входили лишь имущие граждане, обладающие определёнными до-

ходами и имеющие в силу этого возможность заниматься благотворительностью. Как свидетельствуют 
архивные документы, таких людей было не очень много.  

Несмотря на то, что общества были немногочисленными и обладали незначительным количеством 
денежных средств, они, тем не менее, оказывали определённую поддержку многим обездоленным людям, 
давали приют и попечение увечным, больным, старикам, беспомощным, стремились предотвратить ос-
тающихся без присмотра детей от развращающего влияния улицы и направить их на путь трудолюбивой 
и честной жизни. Людей, одержимых физическими недугами, общества хотели оградить от среды, для 
которой они были бременем, возвратить им в некоторой степени работоспособность, по крайней мере 
смягчить страдания. Повсеместная посильная помощь попавшим в беду становилась одной из целей бла-
готворительности Церкви. Та работа, которую проводили общества, даёт основание утверждать, что она 
несколько улучшала материальное положение наиболее социально незащищённых слоёв населения. 

Материалы данного исследования могут быть использованы для изучения истории Римско-
католической Церкви в Беларуси, обобщающих работ по отечественной истории; в преподавании кур-
сов и спецкурсов по истории Беларуси и христианских конфессий. 
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THE ACTIVITIES OF CHARITABLE SOCIETIES IN THE CATHOLIC ARCHDIOCESE  

OF MOGILEV IN THE EARLY TWENTIETH CENTURY 
 

A. PAVSHOK  
 

The article describes the issues related to the activities of Catholic Charities in Belarusian provinces in 
the early twentieth century. Charity was a form of missionary activity of the Roman Catholic Church, has 
strengthened its position among the various segments of the population. Characterized the policy of the tsarist 
autocracy against the charity of the Catholic Church. Analyzed statutes and forms of activity societies, their role 
and importance in the social life of the population. This problem is investigated on the basis of the sources of the 
National Historical Archives of Grodno and Minsk, the Russian State Historical Archive in St. Petersburg. Many 
of the documents are first introduced in the scientific revolution. 

 
 
 

 


