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Актуальность темы исследования. Для построения в России гражданского общества, 
неотъемлемым элементом которого является этно-религиозная толерантность, необходимо 
всестороннее изучение истории и современного положения всех этнорелигиозных 
меньшинств, ознакомление основной массы населения с их традициями. 
Религия всегда была непосредственно связана с культурными традициями народов. Трудно 
представить себе русскую культуру без влияния православия, так же как и польскую, 
итальянскую или французскую без влияния католицизма. Поэтому любое место 
соприкосновения разных национальных культур неизбежно становится и местом 
взаимодействия разных религий и конфессий. Северо-Запад России, и. особенно Санкт-
Петербург, с его столичным положением, является, в этом смысле, наиболее показательным 
примером Сегодня здесь представлены практически все мировые религии и основные 
христианские конфессии. Католическая община до конца 20х гг. нашею столетия оставалась 
одной из крупнейших религиозных меньшинств Северо-Запада. Показательно, что Б начале 
XX в. в регионе дейс гвовало 84 католических церкви и часовни. Сегодня католицизм в числе 
других исповеданий, продолжает занимать значительное место в формировании общей этно-
конфессиональной картины Северо-Западного региона. 
Как известно, католицизм является крупнейшим направлением в христианстве Католические 
приходы существуют практически во всех странах мира, от Японии до Исландии, независимо 
от того, какие религиозные течения являются в эгих странах доминирующими. Очевидно, что 
влияние Католической Церкви в современном мире продолжает оставаться значительным, и 
такое положение будет сохраняться в течение еще долгого времени. Российская Федерация 
также не может не учитывать этого влияния, не только как участник международной 
политики, но и как страна, в которой, по последним данным, проживает более миллиона 
католиков. Учитывая устойчивую тенденцию к возрождению этнического и религиозною 
самосознания национальных меньшинств, наблюдаемую в течение десяти последних лет, а 
также существование прокатолических симпатий среди части интеллигенции и молодежи, 
можно ожидать значительного увеличения этого числа в будущем. 
Данная работа является попыткой показать эволюцию самосознания католической общины 
Северо-Запада, восприятия ею своего места в Российской истории. Особенно пристальное 
внимание при этом уделяется специфике католических общин как этно- 
  



конфессиональные сообществ. Рассматривался проблема взаимовлияния религиозного и 
национального фактора в мировоззрении общины, существующей на фоне другой 
доминирующей конфессии. 
В то же время, католицизм российскою Северо-Запада вызывает особенный интерес как 
фактор, в течение длительного времени оказывавший влияние на формирование 
мировоззрения жителей региона. Это влияние выражалось прежде всего в самом факте 
существования католических общин, которые, объективно присутствуя в жизни региона, 
наряду с другими религиозными и этническими меньшинствами, способствовали развитию 
терпимости к носителям иной религиозно-культурной традиции. В точке пересечения 
религиозных и культурных влияний, каковой, несомненно, является на протяжении веков 
Северо-Запад России с центром сначала в Новгороде, а затем в Санкт-Петербурге, неизбежно 
возникает особый характер мировоззрения людей, отличающийся толерантностью и 
открытостью. 
С другой стороны, на Северо-Западе присутствовало и влияние католицизма как идеи, 
прежде всего, в богословии и религиозной философии. Оно шло из Западной Европы через 
труды многих православных богословов, учившихся по книгам знаменитых католических 
авторов разных времен, и впитавших в себя многие характерные элементы католического 
богословия. Заметное католическое влияние прослеживалось начиная с эпохи Петра I и в 
системе образования, построенного по европейскому образцу, и имеющему в своей основе 
систему воспитания, разработанную орденом иезуитов. 
Таким образом, вопросы, относящиеся к характеру мировоззрения и к формированию особой 
ментальности Северо-Запада в связи с существованием в регионе католических общин и 
европейским католическим влиянием вызывают большой интерес с точки зрения философии 
религии. 
Католическая община Санкт-Петербурга долгое время являлась крупнейшей в России по 
численности, сегодня она занимает второе место после московской общины. Тем не менее, 
тенденции развития петербургской общины характерны для всех католических общин в 
крупных российских городах. Анализ истории и современного положения католической 
общины в северной столице дает довольно точное представление о состоянии католицизма 
как конфессии в России в целом. 
Степень научной разработанности темы. Проблема истории и эволюции католицизма в 
России, и. в частности, в Северо-Западном регионе на сегодняшний день освящена 

  



слабо. До сих пор не существует монографических исследований, посвященных непо-
средственно эволюции католических общин. Исследования, в которых данный вопрос 
затронут частично также весьма немногочисленны. При небольшом количеств работ, все они 
так или иначе небеспристрастны, а некоторые и прямо тенденциозны Это объясняется тем, 
что из всех авторов, занимавшихся данной проблематикой, одни сами принадлежат к 
структурам Католической Церкви и склонны многое приукрашивать, другие же трактовали 
историю католицизма в России с позиций современной им господствовавшей идеологии- 
явно недоброжелательно относясь к предмету своего исследования. Это в равной мере 
касается как православных исследователей XIX столетия, так и историков-марксистов XX в. 
После Октябрьской революции в эмиграции было издано несколько книг, посвященных 
истории католицизма в России, в которых затрагивается тема католических общин Северо-
Запада и, прежде всего, Санкт-Петербурга После 1991 года вышло только две книги, 
имеющие непосредственное отношение к истории католицизма на Северо-Западе России. 
В современной российской католической периодической печати проблемы истории 
католицизма в России освящаются достаточно широко. В журнале «Истина и Жизнь» — 
вестнике Апостольской администратуры для католиков латинского обряда европейской части 
России был помещен ряд статей, рассказывающих об истории и современном положении 
католических общин Существует ряд журнальных и газетных статей и заметок, 
рассказывающих об отдельных петербургских католических храмах. Большинство 
материалов посвящена церкви св. Екатерины Александрийской . 
Сведения о католических приходах Новгорода, Пскова и Санкт-Петербурга, а также ряда 
городов в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях содержатся в отдельных 
изданиях, посвященных истории этих городов и их архитектурным памятникамт. 
Литература на иностранных языках, посвященная истории и современному положению 
католицизма в России, в том числе, на Российском Северо-Западе достаточно обильна по 
сравнению с русскими исследованиями. Основная масса иностранных книг 

  



о российском католицизме не имеет переводов на русский язык. Большинство непере-
веденных зарубежных исследований о католицизме в России можно прочитать на польском и 
французском языках . Довольно подробные исследования по истории oт-делъных 
католических храмов и приходов проведены польскими искусствоведами и историками 
архитектуры . 
Цель диссертационного исследования заключается, во-первых, в анализе эволюции 
католических общин я Северо-Западном регионе России с момента возникновения первых 
общин до настоящею времени. Во-вторых, в раскрытии как объективных (политическая, 
экономическая, духовная ситуация в стране и, в частности, на Северо-Западе), так и 
субъективных (внутрицерковные перемены, личностный фактор) причин, обусловивших 
динамику католицизма в данном регионе. В-третьих, в раскрытии внутренней логики 
эволюции российского католицизма в Северо-Западном регионе, имея в виду, в особенности, 
его мировоззренческий аспект, и анализе возможных перспектив развития католицизма на 
Северо-Западе России. 
Выполнение поставленной цели предполагает решение следующих задач: 
Изучить историческое развитие католических общин на Северо-Западе России и эволюцию 
российского католицизма как целостного явления 
- Рассмотреть особенности национальных католических общин Северо-Запада Рос 
сии и их взаимное влияние, а также культурное и религиозное влияние данных общин 
на Российское общество в разные периоды истории. 
- Определить отношение российских (советских) властей и общества к католицизму 
в Северо-Западном регионе на протяжении истории. 
- Установить объективные и субъективные факторы, оказывавшие и оказывающие 
наибольшее влияние на развитие католических общин Северо-Запада России 
- Выявить особенности мировоззрения современных российских католиков 
- Определить возможные перспективы развития католицизма в Северо-Западном ре 
гионе. 

  



Теоретическая к методологическая основа исследования базируется на принципе 
сравнительно-исторического анализа. Это позволяет рассмотреть Католицизм на Северо-
Западе России в котексте политических и социальных изменений, происходивших в 
Российской истории. Эволюция католицизма и история католических общин в России не 
могут быть полностью раскрыты в отрыве от конкретных исторических условий, в которых 
происходило их развитие. Сравнительно-исторический анализ дает возможность для 
выявления особенностей католических общин и мировоззрения составлявших их людей в 
разные периоды истории, а также позволяет полнее раскрыть механизм взаимовлияния 
католической общины Северо-Запада и российского общества в прошлом и настоящем. 
Источниковая база работы. Основными источниками по истории католицизма на Северо-
Западе России являются законодательные акты российского правительства, судебные дела, 
сохранившиеся церковные административные документы, документы финансовой отчетности 
каголических приходов, а также мемуары и переписка  К сожалению, церковные архивы 
многих католических приходов Северо-Запада России были уничтожены или утеряны во 
время революции и гражданской войны. Сохранилось сравнительно небольшое количество 
архивных материалов, могущих служить источниками для изучения приходской жизни 
католиков Северо-Запада в дореволюционную эпоху Вследствие этого, сегодня существует 
недостаток достоверной информации об истории отдельных приходов. 
Новизна диссертационного исследования В данной работе впервые предпринимается попытка 
комплексною освещения эволюции католицизма в отдельном регионе России. 
Немногочисленные исследования, проводившиеся до настоящего времени по данному 
вопросу рассматривали лишь частые аспекты истории Католической Церкви на Северо-
Западе России. Настоящее исследование делает попытку рассмотреть эволюцию католицизма, 
как целостною явления. В данной работе показываются не только исторические изменения, 
произошедшие в католической общине российского Северо-Запада, но и эволюция 
мировоззрения российских католиков, изменения в восприятии и оценке ими своего места в 
Католической Церкви и российском обществе С другой 

  



стороны, новизна в подходе к изучению католицизма на Северо-Западе России в данном 
исследовании заключается в том, что рассмотрению, прежде всего, подвергается не 
церковное руководство и клир, а непосредственная жизнь самих общин с их внут-ренними 
проблемами. Взаимоотношения католической общины и российского общества также 
рассматриваются не с точки зрения государственно-церковных отношений, а 
преимущественно с точки зрения взаимоотношений на уровне простых прихожан и их 
сограждан-некатоликов Это помажет лучше понять российский католицизм как таковой, на 
уровне менталитета самих католиков, без чего представление о Католической Церкви на 
Северо-Западе России не может считаться полным. 
Научная значимость работы. Материалы и выводы данною исследования могу г бьггь 
использованы для дальнейшего исследования российского католицизма в работах как 
исторического, так и религиоведческого плана Материалы работы могут также применяться 
при подготовке вузовского курса, спецкурса по истории католицизма в России, семинаров по 
религиоведению. 
Положения, выносимые на защиту: 
-   Северо-Запад в силу своего геополитического статуса на протяжении истории оставался 
одной из зон наиболее широкого распространения католицизма в России. 
Если в допетровскую эпоху католицизм на Северо-Западе России существует как 
«инородное» явление, то с эпохи реформ Петра I он становится элементом российской 
общественной жизни. 
В XVIII - начале XX веков католицизм на Северо-Западе России носил этнический характер, 
что было обусловлено существовавшим в то время в Европе представлением о жесткой связи 
между национальной и религиозной самоидентификацией. 
Упадок российского католицизма, вызванный изменением политической ситуации в стране в 
первой половине XX века способствовал разрушению этнического характера католицизма и 
создал предпосылки для возрождения католических общин в начале 1990-х годов на новой 
межнациональной основе. 
Современное состояние католицизма на Северо-Западе России, при котором отсутствует 
разделение общин по этническому признаку, благоприятствует формированию образа 
католицизма как идеи «вселенского христианства». Эта идея является привлекательной для 
части современной российской интеллигенции и студенчества. Однако широкая экспансия 
католицизма не осуществляется, т. к. в соответствии с положения- 
  



ми II Вагиканского Собора. Русская Православная Церковь считается Св. Престолом 
«церковью-сестрой», а Россия признается ее канонической территорией. 
Апробация работы. Основные положения настоящего исследования представлены в 
публикациях автора. Они апробировались в выступлениях на российских и международных 
конференциях. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
В первой главе работы «Католицизм на Северо-Западе восточнославянских земель в 
эпоху Древней и средневековой Руси» рассматривается вопрос о времени и обстоятельствах 
возникновения первых католических общин на Северо-Западе Руси. 
1. Возникновение католических общин на Северо-Западе Руси. 
Предположитель 
но, первыми западными христианами, оказавшимися на Северо-Западе Руси, были ва 
ряги: купцы и воины, двигавшиеся по знаменитому пути "из варяг в греки". В более 
поздний период западно-христианское влияние особенно отчетливо прослеживается на 
границах Киевской Руси и в крупных торговых центрах, значительная часть которых 
была сконцентрирована именно на Северо-Западе. Католическое влияние на Руси сле 
дует объяснять не столько целенаправленной пропагандой, сколько широкими торго 
выми и культурными связями с европейскими странами, затрагивавшими также и ре 
лигиозную сферу. Развитию этих связей способствовало то, что, не смотря на различие 
в обрядах, греческое и латинское христианство в Древней Руси воспринималось как 
единое целое, а не как два разных исповедания. Враждебного отношения к католиче 
скому Западу не существовало на Руси и долгое время после официального разрыва 
между Римом и Константинополем. 
Несмотря на невозможность установления точного времени возникновения на Северо-Западе 
первых католических общин, можно с уверенностью сказать, что католическое влияние 
существовало в новгородских и псковских землях уже с самых древних времен 
2. Католицизм в Древних Новгородских землях. Через Новгород на Русь 
проника 
ли купцы и воины из скандинавских и других европейских стран, поэтому западно 
европейское влияние, в том числе религиозное, было здесь особенно сильным. Торго 
вые и культурные связи способствовали формированию среди жителей Древнего Нов- 

  



города веротерпимости и открытости по отношению и иноверцам. Представляется, что именно в Древнем Новгороде 
зародился феномен русского Северо-Запада - российского региона вобравшего в себя как русские так и европейские черты. 
Несомненно и наличие культурной и духовной преемственности между Новгородом и Санкт-Петербургом, также наиболее 
«европейским» и наиболее открытым в плане культурных контактов городом России. 
Древний Новгород, как крупный торговый и культурный центр притягивал к себе не только купцов и воинов, но и 
странствующих христианских подвижников. Некоторые из них были канонизированы как православные святые, хотя они 
появились на Руси уже после раскола и над ними не совершалось специального обряда принятия в православие. 
История католических общин в Древнем Новгороде связана с иноземными торговыми дворами. Эти дворы представляли 
собой самостоятельные поселения, пользовавшиеся суверенитетом подобно европейским сеттельментам в странах Востока. 
В Новгороде существовало два иноземных двора. При каждом из них действовала католическая церковь. Католическая 
община существовала и в Ладоге, где с XIII в. действовала постоянная немецкая колония. 
Несмотря на различие культур, религиозной конфронтации в ту эпоху не существовало, поскольку еще не было жесткого 
конфессионального деления на католиков и православных. Кроме того, источники не сообщают о широкой миссионерской 
деятельности иностранцев. Сочетание этих факторов создавало предпосылки для формирования атмосферы добрососедства 
и веротерпимости. Имевшие место случаи принятия католицизма новгородцами, по всей видимости, не носили массового 
характера 
3. Католическая Церковь в шведских и немецких поселениях на будущей территории Российского Северо-Запада. До 
XII в. западная часть Карельского перешейка оставалось незаселенной. Поселения возникли здесь после появления на 
берегах Финского Залива германских торговцев. Они же распространяли христианство среди местных жителей - корелы 
Активной миссионерской деятельностью в этих краях занимались и новгородцы, приносившие с собой восточно-
христианскую традицию. Позднее большую часть западно-карельских общин подчинили и христианизировали шведы. В 
форпосте шведов Выборге действовало несколько Kaтолических церквей, а также монастыри францисканцев и 
доминиканцев В окрестностях Выборга примерно 



в то же время существовало еще несколько католических общин: приходы Эйряпяя. Яэски, 
Кивсннапа, Пихланиеми и Уусикиркко. 
Таким образом, древнейший этап эволюции католицизма на Северо-Западе России можно 
условно назвать "иностранным" периодом в истории католической общины Северо-Запада 
Для католических общин этого времени характерной особенностью было то, что "ядро" 
приходов составляли иноземцы - купцы или наемные воины, находившиеся на территории 
Руси временно, по необходимости, связанной с военными или торговыми делами. Имеются 
скупые сведения о крещении в католическую веру некоторых русских людей, однако нет 
оснований предполагать существование русской "латинской" общины. Этот этап истории 
российского католицизма завершился с закрытием иноземных торговых дворов в середине 
XV века. Особенностью данного периода также было отсутствие деления общин по 
национальному признаку 
Вторая глава «Католицизм этнических групп» рассматривает период т. н «этнического 
католицизма», с XVIII по начало XX столетия. 
1. Особенности католических обшин Северо-Запада России в XVIII - нач. XX вв. 
Католические общины, возникшие на Северо-Западе в начале XVIII века, имели целый ряд 
особенностей, отличавших их от приходов, существовавших на этой территории в Средние 
века. Появление этих особенностей было связано не только с начатой I Петром I радикальной 
европеизацией России, но и с политическими и идеологическими переменами, 
произошедшими в Новое время во всей Европе. 
Одной из характерных черт католических общин Северо-Запада России, начиная со времен 
Пeтpa I является их тесная связь с этническими группами. Для XVIII - нач. XX веков 
свойственно четкое разделение католических общин по национальному признаку. Отдельно 
существовали немецкие, французские, польские приходы Эго позволяет говорить о втором 
условном этапе эволюции католицизма на Северо-Западе России как об эпохе этического 
католицизма. В рассматриваемый период жизнь Католической Церкви в Санкт-Петербурге и 
его окрестностях развивалась в замкнутых этно-конфессиональных группах, фактически не 
выходя за их границы Этим группам удавалось мирно сосушествовать, однако внутренние 
национальные противоречия скрыто присутствовали на протяжении всего указанного 
периода. 
Католические общины в России XVIII - нач. XX веков отражали современные им 
представления о религии, господствовавшие во всем западном мире. Одним из основ- 

  



ных элементов этих представлений была жесткая связь между религиозной и национальной 
принадлежностью людей Католицизм в восприятии большинства верующих в ту эпоху также стал 
"этническим". Многие католики обосновывали свою принадлежность к Католической Церкви 
именно традицией, основывающейся на этническом происхождении Лишь среди высшего 
дворянства в некоторых случаях становился возможным сознательный выбор конфессии. Именно в 
аристократической среде зародился феномен русского католицизма. 
Основой отношений между государством и католическим меньшинством в России начиная с ХVШ 
века был принцип, также базировавшийся на указанном представлении. Он заключался в том, что 
имеющий российское подданство поляк, немец или 
, француз (но не русский) мог свободно исповедовал» свою национальную религию (т.е 

католицизм) при полной политической лояльности. 
Другой отличительной чертой католицизма на Северо-Западе России в XVIII - нач. XX века по 
сравнению с предшествующим периодом является преобладание российских подданных среди 
прихожан католических церквей. Если в средневековом Пскове и Новгороде католические общины 
образовывали иностранцы купцы или воины, то в XVIII - XIX веках среди католиков Северо-Запада 
России начинают доминировать иммигранты, избравшие Россию постоянным местом жительства 
Несомненно, входили в общины и иностранцы, временно состоявшие на службе государя, однако 
они составляли меньшинство. Это обстоятельство накладывало особый отпечаток на положение 
российских католиков, т к. являясь подданными православного царя, они в то же время находились 
в духовном подчинении у Римского епископа Практически вся история Российско-Ватиканской 
дипломатии этого периода повествует исключительно о споре за степень влияния на российских 
катшков между Царским двором и Апостольским Престолом. "Этот конфликт не только определял 
специфику взаимоотноше- 
,_ нии католических общин с властями, но и заметно влиял на внутреннюю жизнь самих 

общин 
2. «Второе рождение» католицизма на Северо-Западе России в XVIII веке. Появ-тение 
католических общин в России и, в частности, на Северо-Западе в XVIII веке стало возможным во 
многом благодаря переменам, произошедшим в русской государст-венной идеологии. Русь 
постепенно превращалась в Российскую империю, и, пред-ставляется. что именно имперская 
идеология создала условия для появления и развития 

  



католицизма на терршории страны С тремление к универсальности делаю возможным и даже 
желательным существование русских подданных католическою или лютеранского 
исповедания. 
С другой стороны, политика правительства Петра 1, направленная на сближение с западным 
миром, создавала предпосылки для веротерпимости и, как следствие, для распространения в 
России ''инославных" исповеданий. Зарождение Санкт-Петербурга с самого начала 
происходило в принципиально новых религиозно-политических условиях, а именно, в 
обстановке веротерпимости и государственного покровительства всем христианским 
исповеданиям Именно поэтому в Санкт-Петербурге, на Северо-Западе, ставшем новым 
политическим центром страны, обстоятельства для зарождения и становления католической 
общины были особенно благоприятны 
Первые католики появились на месте новой столицы еще до возникновения города. Они 
прибыли в свите Петра I и стали участниками основания Санкт-Петербурга. Наиболее 
известным из католиков - соратников Петра I был архитекгор Доменико Трези-ни. Именно в 
его доме первоначально проходили собрания католической общины. Время постройки 
первого католического храма до сих пор остается не выясненным. Документально известно 
лишь то, что в 1710 г церковь уже существовала Первая церковь сгорела во время пожара. 
Местом для постройки нового католического храма стал Невский Проспект, по которому 
гости попадали в город с суши. Чтобы представить Санкт-Пегербур( как мировую столицу, 
Остерман предложил разместить на Невской Перспективе храмы основных христианских 
исповеданий В 1738 г. императрица Анна Иоанновна дала разрешение на строительство 
храма Согласно проекту, церковь располагалась в глубине от линии проспекта между двумя 
домами. В одном из них разместилась временная часовня, которая в течение нескольких 
десятков лет (с 1752 г.) оставалась единственным официальным местом богослужений 
католической общины Петербурга Между тем, собавенно храм продолжат оставаться лишь 
проектом. Это было вызвано, прежде всего, отсутствием необходимых для строительства 
средств и внутренними разногласиями в общине, связанными с вопросами финансирования 
проекта 
После вступления на престол Екатерины II, судьбе католического храма начали происходить 
изменения Это стаю возможным прежде всего потому, что императрица, вслед за Петром 1. в 
своей конфессиональной политике руководствовалась не только 
  



личными симпатиями, но и государственными интересами России Понимая, что иностранные 
специалисты католического вероисповедания могут оказать немало услуг империи, она 
сделала веротерпимость одним из основных принципов своего правления. Прямым 
воплощением этого принципа стало то, что царица взяла под опеку строительство 
католического храма в Санкт-Петербурге. В 1769 г. Екатерина II подписала ''Жалованную 
грамоту Санкт-Петербургской католической церкви'", которая гарантировала свободу 
отправления богослужений и закрепляла за приходом выделенный ранее земельный участок. 
Тогда же был обнародован "Регламент Санкт-Петербургской римско-католической церкви", 
который определял ее управление и систему контроля за финансовой и хозяйственной 
деятельностью. Этот документ регулировал жизнь не только Санкт-Петербургского прихода, 
но и всей Католической Церкви в России на протяжении почти двух столетий. 
3. Католическая община Северо-Запада России в составе Могилевской митрополии. 
Значительные перемены в судьбе католической общины Петербурга в конце XVIII века были 
связаны с расширением границ империи на Западе. Речь идет о разделах Речи Посполитой, 
которые повлекли за собой включение в состав Российского государства территорий с 
проживавшим на них многочисленным католическим населением. В связи с этим 
католическая община Санкт-Петербурга также изменила свой статус. До этого времени 
столичная община по сути представляла собой колонию немногочисленных католиков 
разных национальностей, занятых в основном внутренними проблемами. Теперь же, когда 
Санкт-Петербург стал не просто столицей России, а столицей государства с католическим 
населением, община Северо-Запада невольно оказалась вовлеченной в такой сложнейший 
аспект российской политики как польский вопрос. Столичная католическая община 
фактически стала "заложником" царской политики на западных окраинах, т. к. из 
обособленной части Католической Церкви она превратилась в часть польской церкви со 
всеми вытекающими отсюда последствиями. С другой стороны, следствием новых 
территориальных приобретений России стало то, что католики российского Северо-Запада 
вошли в созданную церковно-административную структуру и обрели иерархического 
начальника. Вопреки существующим в Католической Церкви правилам, он был назначен не 
Римом, а русской императрицей. Екатерина II активно вмешивалась во внутренние дела 
Католической Церкви. Она учредила на вновь присоединенных территориях Белорусскую 
епархию с 

  



резиденцией в Могилеве Епископом стал лояльный двору виленский суффраган Станислав 
Сестренцевич-Бтоуш. В 1782 г. Белорусская епархия была ликвидирована и на ее месте 
учреждена Могилевская архиепархия, в составе которой католическая община русского 
Северо-Запада оставалась вплоть до начала ее упадка в советский период. 
К 1783 г.. завершились работы по возведению церкви св. Екатерины в Петербурге. В 1800 г 
император Павел I своим указом передал петербургский приход в ведение ордена иезуитов. С 
деятельностью иезуитов связано строительство на Северо-Западе новых католических 
храмов. Строительству новых церквей способствовало также принятие на себя Павлом I 
звания Великого магистра мальтийского ордена. Конвент ордена Павел 1 разместил в 
Петербурге, где для его кавалеров была построена Мальтийская капелла. На рубеже VTII - 
XIX вв. новые католические храмы и часовни появляются и в окрестностях столицы. 
Иезуиты первыми среди католического духовенства прижата власть Екатерины II на вновь 
присоединенных территориях, что позволило им не только сохранить позиции ордена, но и 
укрепить их. Когда в 1773 г. Папа Климент XIV распустил орден, в России иезуиты 
продолжали работать благодаря покровительству Екатерины П. При Павле I и в начальный 
период правления Александра Г иезуиты и их методы воспитания приобрели большую 
популярность среди русского дворянства. С другой стороны, возросшее влияние иезуитов не 
могло не вызвать негативной реакции православного духовенства После смерти фаворита 
Павла I о. Габриэля Грубера влияние иезуитов стало постепенно снижаться. Смена 
вероисповедания несколькими воспитанниками коллегиума св. Павла среди которых был 
племянник обер-прокурора Св. Синода А. Ф. Голицын послужила поводом для высылки 
иезуитов в 1835 г. из обеих столиц, а в 1820 г. в целом из России. 
После высылки из Петербурга иезуитов в 1815 г. и удаления из столицы мальтийских 
кавалеров в 1817 г., католические церкви продолжали действовать, но были переданы другим 
орденам или белому духовенству. Период последовавший за изгнанием иезуитов стал 
временем усиления влияния бывшего прежде в опале митрополита Сестренце-вича. К этому 
времени относится строительство церкви Св. Станислава, построенной но воле митрополита 
на месте его дома. 
Ко второй половине XIX столетия католическая община являлась уже весьма значительным 
этно-конфессиональным меньшинством. В течение примерно 50 лет она воз- 

  



растала и укрепляла свои позиции и на рубеже веков достигла наивысшего расцвета 
Численный рост общины был связан, главным образом с увеличением польской ее части. 
Именно поэтому, говоря о расцвете католицизма в конце XIX - начале XX веков, мы, прежде 
всего, имеем в виду расцвет польского католицизма. Со второй половины 
XIX века католическая община начинает создавать условия для совершенно 
самостоя 
тельного существования в условиях господства государственного православия. Факти 
чески создается автономная структура, предусматривающая наличие сети собственных 
необходимых учреждений: храмов, больниц, приютов, учебных заведений. К концу ве 
ка католики образуют своего рода status in statu, которое позволяет удовлетворять все 
духовные и материальные потребности членов общины. Община имеет собственные 
магазины, прессу, библиотеки, школы. В районах компактного проживания поляков 
даже полиция состояла почти исключительно из католиков. 
Значимость "католических дел" не только для западных губерний, но и для всей России в 
целом обусловила размещение основных учреждений Католической Церкви в столице. В 
1846 году в Петербурге была размещена Римско-Католическая Духовная Коллегия. В 1849 
году в Петербург из Вильно была перенесена Духовная Академия Позднее из Могилева в 
столицу переехала Духовная семинария. В 1873 г. Александр II подписал указ о переводе из 
Могилева в Петербург капитула и консистории Могилев-ской архиепархии. 
4. Национальные католические общины Северо-Запада России в XVIII - нач. 
XX веков. В XVIII   XIX вв. наблюдалась устойчивая тенденция к обособлению 
этни 
ческих групп, составлявших единую католическую общину Северо-Запада России. 
Первоначально ввиду малочисленности католиков единство общины сохранялось, од 
нако впоследствии стремление национальных групп к изоляции привело к фактическо 
му распаду единой католической общности на ряд практически автономных общин. В 
регламенте Санкт-Петербургской католической церкви, данном Екатериной И, приход 
уже формально разделялся на четыре нации, каждая из которых через своих представи 
телей участвовала в хозяйственной жизни прихода. Жесткое разделение этнических 
групп по регламенту наводит на мысль о том, что политика противопоставления друг 
другу различных национальных групп католиков намеренно проводилась правительст 
вом. Возможно, известный принцип divide et impеra использовался властями с целью 
ослабления Католической Церкви и подчинения ее государству. 



После того как некоторые наиболее многочисленные католические этические группы получили 
возможность строить собственные церкви (сначала польская, затем французская и немецкая), 
единая община фактически перестала существовать, т. к. по свидетельству современников, 
связи между католиками разных национальностей были сведены к минимуму. В начале XX 
века общими для католиков оставались лишь органы церковного управления и, в ряде случаев, 
храмы. (Сдельные исследователи в своих работах указывают на то, что в период XVIII - XIX 
вв. российский католицизм замкнулся в рамках этнических групп. Исследователи называют это 
явление ''национальной консервацией католичества". Крупнейшими из общин первоначально 
были итальянская и французская, а после разделов Речи Посполитой - польская. 
Одной из малочисленных, но весьма ярких этно-конфессиональных католических групп была 
община русских католиков. Русский католицизм возник в конце XVII века, с проникновением в 
Россию западных влияний, явившись реакцией на религиозную и культурную изоляцию 
страны в предшествующие столетия. Развитие этого идейного течения шло постепенно, от 
латинских элементов в богословских трудах «латинома-нов» через идеи первых русских 
католиков рубежа XVII - X V1I1 вв. к элитарному католицизму русских аристократов XVIII - 
XIX столетия, и, наконец, привело к возникновению Русского Греко-Католического Экзархата 
в начале XX века. 
4. Особенности развития католицизма на Северо-Западе России в начале XX века. Конец 
XIX начало XX веков можно считать временем расцвета католицизма в России. Это относится, 
главным образом, не к традиционно католическим территориям, входившим в состав империи 
(Польша, Литва, Латгалия), а к внутренним губерниям с преобладающим православным 
населением. Наиболее активно католицизм в этот период распространяется в столице империи 
- Санкт-Петербурге и его окрестностях. 
С начала XX века начинается массовое строительство католических храмов и часовен, 
появляется католическая пресса  и многочисленные благотворительные учреждения  С 1900 по 
1919 гг. в регионе было освящено 48 новых церквей и часовен. Широкое распространение 
католицизма в Петербурге и других городах Северо-Запада в этот период связано с наплывом 
переселенцев из Польши, приезжавших в столицу в поисках заработка. С другой стороны, 
польское восстание 1863 г. послужило причиной на- 
  



сильственного переселения вглубь России многих тысяч католиков из западных губер-ний 
империи. 
Жесткое деление католической общины на замкнутые этнические группы создавало 
значительные трудности в церковной жизни. Прежде всего, следствием этого стали 
многочисленные мелкие конфликты на национальной почве. Все это не могло не сказываться 
на авторитете католиков в Российском обществе, и, следовательно, на успехах католической 
миссии. С другой стороны, польская диаспора, весьма многочисленная в то время в России и 
особенно в столице, фактически сделала Католическую Церковь одним из элементов своего 
этно-културного сообщества. Благодаря чему, начиная с 60 - 70 годов XIX столетия в России 
между католиками и поляками фактически ставился знак равенства. Лишь революция 1917 г. 
и последовавшие за ней события положили конец эпохе этнического католицизма, смешав 
представителей всех национальностей. 
Третья глава «Упадок и возрождение католицизма на Российском Северо-Западе в 
советский и постсоветский периоды» охватывает советский период эволюции католицизма 
на Северо-Западе России и возрождение католицизма в 90-х гг. XX века. 
1. Особенности существования Католической Церкви на Северо-Западе России в 
советский период. Уничтожение структур Католической Церкви на Северо-Западе России в 
советский период не привело к исчезновению католицизма как такового, т. е. не повлекло за 
собой уничтожения католицизма как мировоззрения определенной. пусть и весьма 
малочисленной группы людей. Католицизм как идея в советский период перешел на новый 
уровень, который можно определить как «внутренний», более глубокий по сравнению с 
предыдущим периодом, когда внешняя сторона, обрядность играла намного большую роль. 
Это обстоятельство создало предпосылки для возрождения католицизма в начале 90-х гг. на 
новой основе, когда часть молодежи и интеллигенции повернулась к католицизму именно как 
к идее Вселенской Церкви, а не просто из симпатии к латинскому обряду. С наступлением 
советской эпохи период "'этнического католицизма" на Северо-Западе заканчивается. За годы 
советской власти была полностью разрушена система католических приходов Санкт-
Петербургского деканата, строившихся на этно-конфессиональной основе. Тем самым, 
власти, сами того не желая, способствовали тому, что новые католические общины, 
возникшие на месте уничтоженных, смогли избежать многих сложностей, характерных для 
предшествующей эпохи. Через смешение католиков разных национальностей была устранена 
суще- 

  



сковавшая прежде "'национальная консервация католицизма", осложнявшая внутреннюю 
жизнь католической общины, и затруднявшая миссионерскую деятельность. Была фактически 
уничтожена и крупнейшая этно-конфессиональная группа - поляки, что в дальнейшем уже не 
давало возможности для возрождения католической общины исключительно как польской. 
2. Католические общины Северо-Запада России в первые годы советской вла 
сти. После взятия власти большевиками изменения в жизни католической общины 
произошли не сразу. Постепенно антицерковная политика властей привела к конфлик 
ту с католической общиной. Впрочем, иерархия Католической Церкви в России также 
не проявила гибкость в отношениях с новой властью, прежде всего, в имущественных 
вопросах, что привело к еще большему обострению отношений с государством. Не 
смотря на возникшие сложности, среди католической общественности Петрограда  в 
1918    начале 20-х гг. по прежнему сохранялись иллюзии относительно возможных 
перспектив развития католицизма в теперь уже Советской России. 
3. Упадок Католической Церкви на Северо-Западе России. Проблемы во взаимо 
отношениях между католической общиной и новой властью начались уже после опуб 
ликования ''Инструкции" Наркомата юстиции, разъяснявшей принципы религиозной 
политики советской власти. Правительство настаивало на передаче государству храмов 
и других церковных зданий, что вызывало протест представителей общины. Обраще 
ние католической общины к иностранным государствам, в т. ч. к странам Антанты че 
рез посредничество Датского Красного Креста еще более осложнило ситуацию, осо 
бенно после начала интервенции. Благодаря поиску заступников за границей, были 
созданы предпосьшки для сильной зависимости положения Церкви от внешнеполити- 
ческой ситуации. Итогом конфликта стало то. что в марте 1923 г. архиепископ Ян Цеп- 
ляк и 14 священников были осуждены  за участие в контрреволюционной деятельно 
сти. Когда дело "Цепляка-Будкевича'" было закрыто, власти вновь предоставили като 
ликам относительную свободу действий. В 1925 г. в Риме при Конгрегации Восточных 
Церквей была создана специальная комиссия «Pro Russia», во главе которой встал ие 
зуит Мишель д'Эрбиньи. В 1925 г. он посетил Москву, а в 1926 г. уже после епископ 
ской хиротонии снова побывал в СССР, в том числе и в Ленинграде. В соответствии с 
данными ему полномочиями, д'Эрбиньи реорганизовал структуру Католической Церк- 

  



ви в СССР. Однако планам д'Эрбиньи по возрождению Католической Церкви в СССР не 
суждено было сбыться. 6 сентября 1926 г. он был уехал из страны. 
Далее в истории Католической Церкви Северо-Запада России наступает время постепенного 
угасания религиозной жизни. В 1934 г. в Ленинграде осталось только три католических 
священника. Последний из них был расстрелян трибуналом войск НКВД в сентябре 1942 г. 
Жизнь католической общины на Северо-Западе России практически полностью замерла. 
4. Католическая община Северо-Запада России в эпоху социализма (40е - 
нача 
ло 90х гг.) После фактического разгрома Католической Церкви на Северо-Западе Рос 
сии для общины начался длительный период, в течение которого религиозная актив 
ность внешне почти никак не проявлялась. Этот период длился около 50 лет, с послед 
него массового закрытия храмов в конце ЗОх годов до начала возрождения в конце 80х. 
После 1939 г. на территории РСФСР оставалось только два действующих католических 
храма. Один из них - на Северо-Западе. Это была церковь Божьей Матери Лурдской в 
Ленинграде. 
Необходимо однако отметить, что считать названный период кризисом духовной жизни 
католической общины было бы ошибкой. Действительно, внешние проявления 
религиозности: совершение богослужений и других церковных обрядов были ограничены в 
силу сложившейся политической ситуации. Однако «внутренняя религиозность», 
религиозное самосознание общины не только не были разрушены, но и в значительной 
степени укрепились. Более того, несмотря на неблагоприятные политические условия, в 
католической общине Северо-Запада появились новые, молодые энергичные люди, ставшие 
впоследствии лидерами новой католической общины. Данный период стал эпохой расцвета 
экуменических контактов между католиками и православными. 
5. Возрождение католицизма на Северо-Западе России в конце 1991 - 1999 
п. 
Начавшееся с конца 80х годов возрождение католицизма в России, в том числе, на Се 
веро-Западе, явилось не столько реставрацией некогда существовавшего положения, 
сколько созданием заново и на новых основах практически полностью уничтоженной 
общины. На весь Северо-Запад оставался только один приход, в котором присутство 
вали представители разных национальностей, в большинстве своем, говорившие толь 
ко по-русски. Наиболее серьезной проблемой в этот период являлось отсутствие рус- 

  



скоязычных священнослужителей и активных прихожан, способных оживить религиозную 
жизнь приходов. Не меньшей сложностью было практически полное отсутствие в 
католической общине молодежи. Одним из важнейших факторов формирования новой 
католической общины в начале 90х годов стали массовые заграничные паломничества, к 
участию в которых привлекались молодые люди, не имевшие прямого отношения к 
католическим приходам. Члены молодежных общин, образовавшихся на основе 
паломнических групп, становились постоянными прихожанами. Таким образом, в течение 
достаточно короткого времени в Санкт-Петербурге и других городах Северо-Запада России 
возникла значительная по численности русскоязычная католическая община. 
Современных католиков Северо-Запада России можно условно разделить на две основные 
группы: "традиционные" и "обращенные" католики. Первую группу составляют 
представители этнических групп, традиционно исповедующих католицизм: поляки, литовцы 
и др. К этой категории относятся в основном верующие старшего поколения, а также те. кто с 
детства посещал храм вместе с родителями и родственниками. Вера этих людей базируется на 
авторитете национальной традиции. Для другой группы -"обращенных" католиков характерно 
сознательное обращение к католицизму. Здесь доминируют люди от 15 до 50 лет. В 
большинстве своем, это этнические русские или потомки представителей католических 
национальных меньшинств, не придающие большого значения вопросу своей национальной 
принадлежности. В настоящее время в современном католицизме российского Северо-Запада 
"обращенные" католики численно преобладают. Сегодня в Санкт-Петербурге существует 
пять действующих католических приходов. Можно констатировать, что современное 
положение католической общины Петербурга является вполне благополучным. Несомненно, 
что в Санкт-Петербурге атмосфера благоприятствует укреплению позиций Католической 
Церкви. 
Таким образом, третий этап эволюции католицизма на Северо-Западе России можно считать 
периодом "над-этнического" католицизма с доминированием русского элемента. Фактическое 
уничтожение старой церковной структуры и самих этнических общин объективно создало 
условия для построегшя новой католической общности на принципиально иной основе. 
Основная масса современных прихожан или никогда не имела связи с католическими 
национальными меньшинствами или оказалась оторванной от своих национальных корней. В 
течение десяти последних лет католическая община 

  



развивается по новым принципам, подчеркивающим наднациональный характер Церкви. В то 
же время, необходимо отметить, что в настоящее время широкая миссионерская деятельность 
католиков на Северо-Западе не осуществляется, т.к., в связи с положениями И Ватиканского 
Собора, Русская Православная Церковь именуется Св. Престолом «Церковью-сестрой», а 
Россия признается ее канонической территорией. Исходя из этого, деятельность каголической 
общины Северо-Запада сегодня в основном сосредоточена на благотворительности и 
образовании. 
В Заключении говорится, что католицизм на Северо-Западе России прошел путь длительной 
эволюции от первых приходов, существовавших в Древних Новгородских и Псковских 
землях до восстановления полнокровной религиозной жизни в России 90х годов XX 
столетия. 
Представляется, что существовало три основных этапа в истории католицизма на Северо-
Западе России. Наступление каждого из них было связано с принципиально новыми 
историческими условиями в которых формировалась и развивалась католическая община. 
Эти условия определяли изменения в самосознании членов общины, заставляя их по-новому 
воспринимать и оценивать свою роль в судьбе Российского Государства и Католической 
Церкви. Наличие этих изменений в самосознании общины позволят нам говорить об 
эволюции католицизма на Северо-Западе России. 
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