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КАТОЛИЧЕСКИЕ ОРДЕНА НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ 

 

Первым католическим орденом на славянских землях был орден 

доминиканцев, утвержденный Папой Гонорием III в 1216 г. Спустя 

шесть лет члены Ordo fratrum praedicatorum (буквально с латыни «Орден 

Проповедников») были приглашены в Краков местным епископом. 

Среди первых доминиканцев был и Яцек Одровонж, более известный 

как святой Гиацинт, ставший по прибытии главой ордена в Польше. 

Первым известным доминиканцем в Беларуси был монах Вит, 

который получил от Папы Римского Иннокентия IV указание 

короновать Великого князя Литовского Миндовга и стать первым 

епископом литовским. Однако первым епископом литовским стал 

пресвитер ордена меченосцев, которые под патронажем тевтонского 

ордена и крестил Миндовга и его народ. Также в трактате, написанном 

вероятно епископом Гейденриком между 1253 и 1262 гг., говорится о 

проповедях в «Белой Русции» некоего монаха-доминиканца Воислава. 

На протяжении нахождения в ВКЛ орден воздвиг десятки монастырей. 

Центром ордена стал монастырь Святого Духа в Вильно. Однако после 

разделов Речи Посполитой и восстания 1864 в Беларуси не осталось 

доминиканцев. Снова они появились спустя 128 лет, в 1992, после 

распада Советского Союза [2, 5]. 

В ходе крестовых походов появились военные ордена, целями 

которых была защита религии и ее распространение по миру. Одним из 
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них стал Тевтонский орден, основанный немецкими монахами 

в 1190 году у Акры. В следующем году Папа Климент III учредил своей 

буллой «Германское братство Святой Марии в Иерусалиме». В 1253 г. 

именно тевтонцы крестили и короновали Миндовга в качестве короля. 

15 июля 1410 г. состоялась битва при Грюнвальде, закончившаяся 

гибелью большинства лидеров ордена. После еще двух войн 

крестоносцы признали себя вассалами Польши согласно Второму 

Торуньскому мирному договору 1466 г. История тевтонского ордена в 

Беларуси закончилась в 1525 г., когда Альбрехт Гогенцоллерн, магистр 

ордена, перешел в протестантизм и создал на земле крестоносцев 

Герцогство Пруссия [1]. 

Францисканцы являлись нищенствующим орденом, который, 

занимался также лечением больных. Утвержденный в 1209 г., орден 

францисканцев, известных как «серые братья» (из-за характерного 

облачения), стал прообразом для остальных нищенствующих орденов. 

Основателем является Святой Франциск Ассизский, рука со стигматами 

которого присутствует на гербе ордена вместе с рукой Иисуса на фоне 

креста. На территории Великого княжества Литовского францисканцы 

начали свою миссионерскую деятельность при Гедимине, основав свои 

костелы в Вильне и Новогрудке. Первый монастырь ордена был 

построен в Вильне в середине XIV в., конвенты (союзы) францисканцев 

были созданы в Ошмянах, Лиде и Пинске. В 1388–1398 гг. первым 

Виленским епископом был францисканский монах Андрей Вашилло 

(Василло), бывший духовник королевы Ядвиги. В 1392 г. он освятил на 

великокняжеский престол князя Витовта и соорудил в Вильно капеллу 

святого Андрея. В 1625 г. была создана Русско-Литовская провинция 

Св. Антония Падуанского. В 1772 г. Литовская провинция насчитывала 

31 конвент, из которых 21 конвент располагался на белорусских землях. 
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После восстания 1830–1831 гг. большинство монастырей францисканцев 

было упразднено [6]. 

Орден картезианцев был основан Бруно Кельнским в 1084 г. в 

Шартрезских горах и официально утвержден папой Иннокентием II 

в 1140 г. Название ордена происходит от названия первой обители – 

Великой Шартрёзы (фр. La Grande Chartreuse, Cartusia). Картезианские 

монастыри называют словом картезия (шартреза). Картезианцы делятся 

на две категории: монахи-священники или те, кто готовится ими стать 

(«отцы») и монахи-конверзы или донаты («братья»). «Отцы» проводят 

большую часть времени в уединенных кельях, покидая их трижды в 

сутки для совместного богослужения, а также раз в неделю 

(по воскресеньям) для общей прогулки. 

В картезианских монастырях нет спальных корпусов; они 

заменяются рядами келий. Келья представляет собой двухэтажное 

помещение с прилегающим садом. На первом этаже находятся 

маленькая галерея для прогулок, небольшой садик, дровяной сарай, 

мастерская со столярными принадлежностями. На втором – две 

комнатки, где живет картезианец: меньшая, украшенная статуей 

Пресвятой Девы, называется «Аве Мария», здесь монах читает молитву 

«Аве Мария» каждый раз при подъеме на второй этаж; и вторая комната 

для молитв, занятий и размышлений. «Отцы» получают еду дважды в 

день через маленькое оконце, а во время поста (с 14 сентября до Пасхи) 

– единожды в день. В случае необходимости в чем-либо монах оставляет 

в оконце записочку и в случае удовлетворения его просьбы на 

следующий день забирает предмет через это оконце. «Братья» также 

живут в отдельных кельях. Их задача состоит в обеспечении 

хозяйственных нужд монастыря. Единственным монастырем 
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картезианцев на постсоветском пространстве является костел в Березе в 

Брестской области. 

С разрешения в 1648 году католического епископа Андрея 

Гембицкого по приглашению канцлера ВКЛ Льва Сапеги из резиденции 

ордена в Парадижа под Гданьском в Брестское воеводство приехали 

монахи-картезианцы. Местом для монастыря они выбрали Берёзу. Лев 

Сапега подарил новоявленному монастырю большой надел земли и 

800 дворов крестьян. Монастырские крестьяне должны были с 12 лет 

отдавать мальчиков в монастырские работы до совершеннолетия. После 

восстания 1830–1831, в котором участвовали и монахи-картезианцы, 

монастырь был упразднен, а картезианцы изгнаны [4]. 

В 1415 г. францисканский проповедник Бернардин 

Сиенский обратился к Папе Римскому Мартину V с просьбой 

подтвердить первоначальный устав, утвержденный Франциском 

Ассизским. Констанцский собор 1415г. удовлетворил эту просьбу. 

В 1431 г. при Папе Евгении IV францисканцы-обсерванты получили 

право ввести должность генерального викария, которую занял 

Бернардин Сиенский. В 1467 году был создан Польский викариат. В 

Вильно бернардинцы прибыли с викарием Польской провинции 

Марианом Езиорковским по приглашению Казимира IV, который 

построил для них над рекой Вилейкой, близ королевской мельницы, 

большой деревянный монастырь с церковью в честь св. Франциска и 

Бернарда, что подтвердил дарственной грамотой от 30 сентября 

1469 года. 

Окончательный разрыв бернардинцев, то есть францисканцев-

обсервантов, с францисканцами-конвентуалами произошел в 1517 году 

при Папе Льве IX. В том же году была образована Польская провинция. 

На территории Речи Посполитой за монахами широко распространилось 
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название «бернардинцы» (от имени Бернарда Сиенского). Одевались 

бернардинцы в сутану темно-серого цвета с капюшоном, носили пояс из 

белой шерсти. Главными целями бернардинцев была миссионерская 

работа среди православного населения и пастырская деятельность [8]. 

Иезуиты, или Орден Иезуитов – мужской монашеский орден 

Римско-католической церкви, основанный в 1534 году Игнатием 

Лойолой и утвержденный Павлом III в 1540 году. Официальное название 

– Общество Иисуса (лат. Societas Jesu), также Орден св. Игнатия. Члены 

ордена, наряду с тремя традиционными обетами (бедности, послушания 

и целомудрия), дают и четвертый – послушания папе римскому 

«в вопросах миссий». В ВКЛ иезуиты появились при Стефане Батории. 

В 1569 г. виленский епископ Валериан Протасевич пригласил в ВКЛ 

13 представителей Ордена. И уже через год их количество увеличилось 

до 300 человек. Иезуиты создали самую густую сеть учебных 

учреждений на территории ВКЛ. На всей территории Речи 

Посполитой иезуиты в течении XVI-XVIII вв. создали 153 опорных 

пункта, свыше половины из них (79) находилось в Беларуси. После себя 

иезуиты оставили в Беларуси не только иной взгляд на образование, но и 

богатое архитектурное наследие – здания костелов, коллегий, 

монастырей [1, 3, 6, 9]. 
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