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В 1921 г. территория Западной Беларуси вошла в состав Второй 

Речи Посполитой. Православная церковь в возрожденном 
Польском государстве воспринималась как враждебная и потен-
циально опасная структура. Государственные власти различными 
способами стремились уменьшить ее влияние на население. В связи 
с этим православная церковь была ущемлена в материальном и 
правовом отношениях. Тем не менее церковное руководство 
уделяло благотворительности существенное внимание и 
способствовало ее развитию и расширению. 
Первые попытки создания благотворительной организации, 

которая объединила все православное население Польши, от-
носятся к 1921 г. Однако из-за нестабильной финансовой ситуации 
Православное митрополитальное благотворительное общество 
было создано только 25 декабря 1924 г. В 1925 г. общество 
объединяло 259 человек, как священнослужителей, так и прихожан 
всей митрополии [9]. Финансовый фонд формировался из членских 
взносов, доходов от проведения благотворительных концертов, 
ежемесячных взносов священнослужителей, сбора пожертвований 
по всем приходам митрополии. С 1929 г. при обществе действовал 
кружок милосердия для оказания духовной помощи больным и 
христианского погребения неимущих. Паломнический фонд был 
создан для организации поездок детей и молодежи по монастырям. 
Основными направлениями деятельности митрополитального 
благотворительного общества являлись содержание в г. Варшаве 
детского приюта и дома престарелых для женщин, организация 
летнего лагеря для беднейших детей столицы, попечение о больных 
и пребывающих в тюрьмах. Кроме того, общество заботилось о 
воспитании детей в православных традициях. Ежегодно общество 
издавало листки, в которых подводились итоги работы за год. В 
своих посланиях правление неоднократно подчеркивало, что 
церковно-христианский характер общества обязывает его деятелей 
постоянно бороться с эгоизмом, черствостью и ожесточением 
человеческого сердца [1]. 
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В условиях различных чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий православная церковь организовывала особые благо-
творительные акции, в которых участвовало все православное 
население митрополии. Например, в октябре 1927 г. проходил 
общецерковный сбор пожертвований в пользу пострадавших от 
наводнения в Восточной Малопольше [7]. В 1929 г. для оказания 
помощи голодающему населению Виленщины были созданы 
общественные комитеты по сбору и распределению средств, в 
которых принимали активное участие православное население и 
духовенство [10, л. 41]. 24 мая 1931 г. во всех храмах митрополии 
проходил сбор средств в пользу пострадавшего от наводнения 
населения Виленщины [2]. 
Значительное количество православных храмов на территории 

Второй Речи Посполитой было полностью или частично разрушено 
во время войны либо ревиндицировано. Нередко православные 
богослужения проходили в кладбищенских часовнях, временных 
помещениях либо под открытым небом [8, с. 30]. В связи с этим 
ремонт и строительство православных храмов проходили в 
большинстве случаев за счет благотворительных тарелочных 
сборов в церквах, а также особых сборов строительных комитетов. 
Как правило, благотворительные сборы комитетов ограничивались 
территорией одного воеводства. Непосредственно сбор 
пожертвований должен был проходить в соответствии с 
церковными правилами и циркуляром Министерства внутренних 
дел от 30 марта 1921 г. [4]. Из числа прихожан выбирались 
ответственные люди, которые и занимались сбором 
пожертвований. Обычно разрешение выдавалось на год, но из-за 
проведения правительственных мероприятий этот срок мог 
ограничиваться. В большинстве случаев за год собрать нужную 
сумму не удавалось. Разрешение на сбор пожертвований 
выдавалось в пределах воеводства, но часть поветовых старост 
могли запретить сбор средств на управляемых ими территориях 
«…по причине чрезмерного обременения населения различными 
сборами» [6]. Так, в 1934 г. комитет по строительству православной 
церкви в д. Лаховичи Дрогичинского повета, имея разрешение на 
территории воеводства, мог заниматься сбором пожерствований 
только в Дрогичинском, Брестском и Кобринском поветах [5]. Для 
продолжения сбора средств ежегодно нужно было получать новое 
разрешение [3]. При этом информация, полученная 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



непосредственно от комитета о положении того или иного пра-
вославного храма, во внимание не принималась. 
В отдельных приходах оказанием благотворительной помощи 

занимались специальные органы в общине – церковноприходские 
попечительства. Их деятельность регулировалась Положением о 
церковноприходских попечительствах от 2 августа 1864 г., в 
соответствии с которым одной из задач попечительств являлось 
оказание помощи бедным прихожанам в необходимых случаях. 
Попечительства являлись коллегиальными органами, в их состав 
входили местные священнослужители и наиболее уважаемые и 
авторитетные прихожане. Средства, которыми располагали 
попечительства, составляли добровольные пожертвования членов 
общины [10, л. 82]. 
Позиция церковных властей и активизация православной 

общественности способствовали возрождению братского движения. 
В синодальной и общественно-церковной периодике появились 
многочисленные статьи о церковных братствах, их истории и 
необходимости создания подобных светских организаций, которые 
бы объединили православное население. Пресса инструктировала 
верующих о возможности создания братств, их правовом 
регулировании, обычаях и порядках. Импульсом к созданию новых 
братств стала ревиндикация сакральных объектов. В некоторых 
приходах вместо церковных попечительств действовали братства 
либо попечительства называли себя братствами. Сфера их 
деятельности была значительно ограничена «Временными 
правилами об отношении правительства к Православной церкви в 
Польше». В задачи братств входила опека над содержанием церкви 
и церковного имущества, а также оживление церковно-приходской 
жизни среди православного населения. В соответствии с типовым 
статутом, одобренным Священным синодом 1 июля 1926 г., брат-
ства брали на себя опеку над стариками, сиротами, вдовами, 
больными и бедными прихода [12, s. 36]. Наиболее активно 
благотворительной деятельностью занимались братства Свято-Ду-
хово в Вильно и Софийское в Гродно. Священный синод попытался 
придать особое значение активно действовавшему Свято-Духову 
братству в Вильне. 28 июня 1928 г. были внесены изменения в 
статут братства Святого Духа, которые позволяли данной 
организации действовать на территории всего виленского 
воеводства и создавать кооперативы. Желательность нововведений 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



в традиционный статут митрополит Дионисий мотивировал 
необходимостью противодействия атеистической пропаганде 
советского государства. Целями братства являлось «содействие 
Православной церкви на территории виленской епархии и оказание 
помощи православному населению как путем культивирования 
религиозно-моральных ценностей в духе православной веры, так и 
предоставлением материальной помощи». Министерство 
исповеданий и народного просвещения отложило утверждение 
изменений в статуте братства Святого Духа до окончательного 
урегулирования правового положения православной церкви в 
Польше [11, s. 173]. 
Таким образом, Православное митрополитальное благотвори-

тельное общество являлось главной благотворительной орга-
низацией православной церкви во Второй Речи Посполитой. 
Общество организовывало различные благотворительные акции на 
территории всей митрополии. Для ремонта и строительства 
православных храмов создавались особые организации, одним из 
направлений деятельности которых являлся сбор пожертвований. 
На территории отдельных приходов действовали 
церковноприходские попечительства либо братства. Православная 
церковь с помощью благотворительных организаций 
способствовала решению различных социальных проблем, кон-
солидации православного населения и духовенства. 
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