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В статье на основе широкого круга архивных и опубликованных материалов комплексно 
рассматриваются последствия войны 1812 г. для православной церкви в Беларуси.  
В результате исследования автор приходит к выводу, что во время боевых действий 1812 г. православ-
ные культовые сооружения на территории Беларуси пострадали, в сравнении с внутренними россий-
скими губерниями, значительно меньше. В Минской епархии из общего количества пострадало 12%, в 
Могилевской – только 3% церквей. Противник реквизировал преимущественно съестные припасы и 
скот. Данную ситуацию автор объясняет тем, что на территории Беларуси, в отличие от России, значи-
тельная часть руководства губерний, духовенства, а также простого населения перешли на сторону На-
полеона.  
Автор отмечает, что после войны 1812 г. обострились межконфессиональные отношения между католи-
ками и православными. Отношения с униатской церковью осложнились ввиду захвата православных 
церквей во время боевых действий. Доверие к местному православному клиру в Беларуси со стороны 
российских властей значительно ослабло из-за предательства могилевского архиепископа Варлаама. С 
этого времени  делами православной церкви на белорусских землях было поручено заниматься русским 
православным иерархам, в верности которых император не сомневался. 
Ключевые слова: война 1812 г., православная церковь, ущерб, межконфессиональные отношения. 
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The article centers round the complex of the 1812 War consequences for the Orthodox Church in Belarus on 
the basis of a wide range of both archive and published materials.   
As a result of the research the author comes to the conclusion that during the battle operations of 1812 Or-
thodox cult buildings on the territory of Belarus suffered considerably less than inner Russian provinces. 
12% of the total number of churches suffered in Minsk diocese, only 3% in Mogilev. The enemy forces requi-
sited primarily food deposits and cattle. This situation is explained by the author by the fact that on the ter-
ritory of Belarus, contrary to Russia, bigger part of province authorities, clergymen as well as population took 
the side of Napoleon.  
The author points out that after the 1812 War interconfessional relations between Catholics and Orthodox 
followers became complicated. The relations with the Uniate Church became complicated due to the seizure 
of orthodox churches during battle operations. Trust to local Orthodox clergy in Belarus on the part of Rus-
sian authorities considerably decreased because of the betrayal of Varlaam, Archbishop of Mogilev. Since 
then Russian Orthodox hierarchs were entrusted to deal with the activity of the Orthodox Church in Belaru-
sian lands because the Emperor was sure of their loyalty.   
Key words: the 1812 War, Orthodox Church, damage, interconfessional relations. 
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В 
ойна 1812 г. стала очередным ис-

пытанием для белорусского народа. 

В результате военных действий по-

страдали многие города, был нанесен 

ущерб промышленности и сельскому хо-

зяйству. Понесла потери и белорусская 

православная церковь. Последствия для 

нее военной кампании 1812 г. до настоя-

щего времени остаются малоизученными. 

Среди известных нам исследований отме-

тим работу дореволюционного церковного 

историка А.Г. Рункевича, одним из пер-

вых описавшего послевоенное состояние 

культовых сооружений на территории 

Минской епархии [15], труд Г.А. Бори-

славского, затронувшего вопрос об ис-

пользовании монастырей в Вильно [4], ис-

следование А.П. Сапунова, содержащее 

сведения о причиненном ущербе церквям в 

Витебске [16]. Из работ современных авто-

ров отметим труды Ю.И. Литвиновской и 

А.Е. Тараса, в которых имеются сюжеты о 

состоянии церквей на территории Минской 

епархии во время боевых действий 1812 г. 

[6; 18]. Цель статьи – комплексный ана-

лиз последствий войны 1812 г. для пра-

вославной церкви в Беларуси. 

Материал и методы. Статья основана на 

относящихся к войне 1812 г. документах 

Минской православной духовной консисто-

рии Синода, хранящихся в НИАБ г. Мин-

ска, а также опубликованных материалах 

архивов Виленского, Ковенского и Гроднен-

ского генерал-губернаторств. Методологиче-

ским фундаментом статьи являются прин-

цип объективности, историзма, системности 

и ценностный подход, а также общелогиче-

ские методы. Из специально-исторических 

методов использованы историко-

генетический в сочетании с историко-

сравнительным. 

Результаты и их обсуждение. Харак-

терной особенностью Беларуси в начале 

XIX в. была конфессиональная разно-

родность населения. Около 70% верую-

щих составляли униаты, 16% – католики 

и 6% – православные. На начало войны 

1812 г. католичество в организационном 

отношении было представлено на терри-

тории Беларуси Могилевской архидиа-

цезией, Виленской  и Минской диаце-

зиями [17, с. 90–91]. Православные хра-

мы белорусских губерний входили в со-

став двух епархий: Минской и Могилев-

ской. К Минской епархии были причис-

лены приходы Виленской, Минской и 

Гродненской губерний, к Могилевской – 

Витебской и Могилевской. Во главе 

Минской епархии стоял архиепископ 

Серафим Глаголевский, Могилевской – 

архиепископ Варлаам Шишацкий [8, с. 

56].  

Политика Александра I накануне вой-

ны 1812 г. была достаточно лояльной по 

отношению ко всем конфессиям и религи-

озным течениям. Прекратились гонения 

на старообрядцев и представителей дру-

гих сект, если в их учениях и действиях 

власть не замечала неповиновения. Като-

личество на белорусских землях после 

разделов Речи Посполитой стало по сво-

ему официальному статусу второй после 

православия религией в государстве. Кос-

тел являлся крупным землевладельцем и 

пользовался большим авторитетом среди 

местного населения. Католики, а наряду с 

ними и униаты, подчинявшиеся им в ор-

ганизационном отношении, поддержали 

оккупационные власти. Наполеон видел в 

костеле одного из основных союзников, 

прежде всего, для достижения целей 

идеологического оправдания своей завое-

вательной политики. В свою очередь, ка-

толическая иерархия белорусских земель 

связывала с результатами наполеонов-

ских войн планы возрождения государст-

венности в той или иной форме, восста-

новления своих доминирующих позиций 

по отношению к православию, а поэтому 

поддерживала французскую армию раз-

личными способами (агитация, проповеди 

во славу французского императора и его 

армии и др.). 28 июня 1812 г., на следую-

щий же день после занятия французски-

ми войсками Минска, во всех костелах го-

рода прошли торжественные богослуже-

ния по поводу успехов наполеоновской 

армии, подобная ситуация наблюдалась и 

в Могилеве. Неприятель проявлял все-

мерную лояльность к представителям ка-

толического вероисповедания. Католиче-

ские храмы использовались по назначе-

нию. Верующие беспрепятственно посе-
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щали храмы. Униаты во время боевых 

действий насильно захватывали церкви и 

обращали православных прихожан в свою 

религию.    

В отношении православия, как со-

ставляющей идеологического ядра Рос-

сийской империи, противник проявлял 

меньшую бережливость в сравнении с 

католиками и униатами. Православные 

церкви и монастыри чаще становились 

объектами опустошения огромного напо-

леоновского войска. Вместе с тем, эти ра-

зорения имели, скорее естественный, 

обусловленный реалиями военного вре-

мени, нежели целенаправленный харак-

тер. Противник реквизировал, в первую 

очередь, съестные припасы и скот, ис-

пользовал православные храмы как 

склады для зерна, скотобойни либо ко-

нюшни. На территории Минской епар-

хии было ограблено 36 из 300 церквей. 

Однако необходимо отметить, что церк-

ви, в своем большинстве, были бедны, 

особенно приходские. Изначально такие 

церкви удерживались исключительно на 

добровольные пожертвования прихожан, 

и только с конца XVIII в. было разрешено 

продавать свечи и использовать эти 

деньги для удовлетворения своих нужд 

[19, с. 28]. Но эти суммы были мизерны-

ми. Поэтому и убытки, понесенные при-

ходскими церквями, были небольшие – 

от 1 до 25 рублей [15, с. 527].  

Согласно списку, направленному из 

Минской консистории в Святейший синод, 

в 253 церквях удалось сохранить боль-

шинство утвари и все денежные средства.  

Священнослужители, эвакуируясь во 

внутренние губернии Российской импе-

рии, наиболее ценное церковное имущест-

во  

увозили с собой либо закапывали в землю 

[1, с. 133–136]. 

Во время боевых действий до основания 

были сожжены семь церквей Минской 

епархии: Преображенская, Лошницкая 

Михайловская, Нацкая Троицкая, Быт-

чанская Троицкая, Немоницкая Петро-

павловская, Рогатская Покровская, Хол-

ховицкая Петропавловская, Евейская Ус-

пенская [1,  

с. 131]. Все эти церкви, за исключением 

Евейской, находились на территории Бо-

рисовского повета Минской губернии, где 

разворачивались крупные боевые сраже-

ния и постоянно находились неприятель-

ские войска. После войны, ввиду нехватки 

средств на восстановление этих церквей, 

их прихожане были приписаны к другим 

приходам, находящимся в близлежащих 

деревнях. Так, прихожане Лошницкой 

церкви были приписаны к храму в д. Га-

веновичи, Нацкой – к Выдрицкой церкви, 

Немоницкой – к Кострицкой церкви Бори-

совского повета [1, с. 131]. 

Разорению войсками Наполеона под-

вергся архиерейский дом в Минске, где до 

войны размещалась резиденция право-

славного архиепископа. Из ведомости 

убытков, предоставленной в Минскую ду-

ховную консисторию Синода архиеписко-

пом Серафимом, следует: «Все печи и сте-

ны выброшены и сделана конюшня, не-

нужные стены от стен перерублены, про-

чие два строения архиерейского дома <…> 

хотя не перестроены, но много чего в них 

повреждено – то разбиты окна, попорчены 

засовы и двери; движимое имущество – 

рожь, овес, зерно в снопах, овцы и куры 

отобраны на сумму в 921 руб. 37 коп. се-

ребром» [11, л. 2]. Кроме того, католиче-

ским епископом Я. Дедерко, который по-

селился в архиерейском доме после ухо-

да оттуда противника, были присвоены 

вещи, принадлежавшие архиепископу 

Серафиму: кареты, дрожки, ковры, по-

душки и посуда на сумму в 6418 руб. 61 

коп. серебром [9, л. 62–63]. Таким обра-

зом, общая сумма ущерба архиерейского 

дома составила 7344 руб. 98 коп. Ввиду 

«полного разорения» домовой архиерей-

ской церкви, богослужение в ней было ос-

тановлено  

[12, л. 63].  

Послевоенное судебное разбиратель-

ство по факту разграбления архиерей-

ского дома в Минске длилось около по-

лучетверти века. Часть присвоенного 

епископом Дедерко имущества костел 

возвратил. Последняя сумма в 2870 руб. 

90 коп. была взыскана с Дедерко только 

в 1837 г.   



Цинкевич А.А. Последствия войны 1812 г.  

 114 

Во время французской оккупации од-

на из крупнейших церквей Минска – 

Екатерининская – была превращена не-

приятелем в лазарет, а все церковное 

имущество и утварь были реквизирова-

ны противником. Поэтому вплоть до 

1814 г. богослужение в Минске велось 

всего в одной церкви – Кладбищенской, 

так как кафедральный собор и Екатери-

нинская церковь находились на ремонте 

[15, с. 527].  

В Могилевской епархии ситуация не-

сколько отличалась от Минской. Здесь 

пострадали только храмы в населенных 

пунктах, которые находились на Боль-

шой Смоленской дороге, по которой дви-

галась французская армия при наступ-

лении и отступлении. Например, в Ко-

пысе пострадала церковь во имя сошест-

вия Святого Духа. Неприятель реквизи-

ровал всю церковную утварь и богатую 

ризницу, пожалованную императором 

Александром I в 1806 г. Остальные хра-

мы остались в целом невредимы. Про-

тивник использовал только заборы, 

оконные и дверные ставни для обогрева.  
В 1812 г. архиепископом Могилевской 

епархии являлся Варлаам Шишацкий. 

Во время войны по приказу генерал-

губернатора Д. Толстого он остался в Мо-

гилеве. После образования в городе вре-

менного управления губернии под руко-

водством маршала Даву и его помощника 

польского генерала Покоша архиепископ 

Варлаам по своей воле принес присягу на 

верность Наполеону [8, с. 63]. Это был 

единственный за всю войну случай со-

трудничества православного иерарха с 

неприятелем. Во время войны Варлаам 

исправно исполнял все приказы нового 

руководства, а взамен священники епар-

хии получили право проводить службу в 

церквях и звонить в колокола. За время 

войны в Могилевской губернии постра-

дало только 11 храмов из 381 [7, с. 168], в 

их числе – опустошенный Софийский со-

бор и прилегающие к нему архиерейские 

здания в Полоцке. Следует заметить, что 

эти разрушения стали результатом сосре-

доточения в городе на протяжении зна-

чительного времени войск армии Напо-

леона. В Витебске была повреждена всего 

одна церковь – Святого Преображения 

[16, с. 309].  

Воспользовавшись предоставленными 

оккупационными властями возможно-

стями, католики и униаты стали захва-

тывать православные храмы. Так, на-

пример, в Игуменском повете вслед за 

пришедшими французскими войсками в 

д. Хотляны прибыли униатские священ-

ники и превратили православную цер-

ковь в униатскую. Подобный случай на-

блюдался и в Смиловичах, где церковь 

Святого Успения также была объявлена 

униатской [1, с. 143–159]. Во время вой-

ны прихожане многих православных 

приходов добровольно приняли униатст-

во: Рубежевичская церковь Минского 

повета, Хотлянская – Игуменского, Ро-

гатская – Борисовского [1, с. 152–165]. 

Наиболее массовые переходы право-

славных в униатство имели место в Боб-

руйском и Пинском поветах. Активную 

работу по увеличению численности уни-

атской паствы проводил священник 

Франтишек Мартинович из Бобруйского 

повета [6, с. 86]. Поэтому часто случалось 

так, что при православных церквях оста-

вались лишь священники. Активизиро-

вался в это время и католический кос-

тел. Так, архиерейский дом Минского 

православного архиепископа Серафима 

был занят католическим епископом Яку-

бом Дедерко, который объявил себя ру-

ководителем всех православных монахов 

в городе. Последние должны были при-

сутствовать на всех молебнах, совершае-

мых по случаю побед армии Наполеона 

[15, с. 523].  

Вторым видом культовых сооружений, 

пострадавших во время боевых действий, 

были монастыри, занятые французски-

ми войсками под постой и ставшие ис-

точником для реквизиций продовольст-

вия, фуража, лошадей и крупного рога-

того скота. В местах, где проходили 

крупные боевые сражения, монастыри 

использовались как лазареты для армии 

Наполеона. Так, в Виленской губернии 

под госпитали были заняты почти все 

монастыри [4, с. 23].  

Из монастырей в Беларуси наиболее по-

страдал второклассный Виленский Свято-
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духов монастырь. Солдаты наполеоновской 

армии, которых расквартировывали в зда-

ниях монастыря, за время своего пребыва-

ния реквизировали всю церковную утварь, 

иконы и ризницу, лошадей, принадле-

жавших монастырю, а также все съестные 

припасы. Ущерб, причиненный монастыр-

скому хозяйству, был оценен служащими 

Синода в 8848 руб. 48 коп. серебром [12, л. 

18].  

Неприятель реквизировал значитель-

ное количество имущества Пинского Бого-

явленского, Сурдецкого Святодухова, Бре-

стского Симеоновского монастырей [12, л. 

25–28 об.], разграбил первоклассный Бо-

гоявленский, Слуцкий Троицкий, Грозов-

ский Иоанно-Богословский, Дятловицкий 

Преображенский и Друйский Благове-

щенский монастыри [12, л. 63 об.–65 об]. 

Немалые потери понес монастырь в 

Слуцке. В качестве свидетельства приве-

дем красноречивые воспоминания архи-

мандрита Маркиана: «В 1812 году, июня 

29 <…> все учителя и ученики разбежа-

лись от страха. Вступила в город француз-

ская армия, и при выходе на третий день 

в ночь, забрала с собою все съестное в 

Слуцком Троицком монастыре, как-то: 

муку, сухую рыбу, грибы и крупы, а также 

цинкованные тарелки и все блюда, и но-

жи… 20 июля прибыл в Слуцк со своим 

войском и поляками вицекруль Зайончик 

и занял со своими генералами все архие-

рейские покои в Слуцком Троицком мона-

стыре. Зайончик продолжал разорять мо-

настырь в течение следующих семи не-

дель, доведя до обнищания и сам мона-

стырь, и его крестьян» [15, с. 521]. По про-

шению архимандрита монастыря, кото-

рый свидетельствовал в сентябре 1813 г. 

перед Минской духовной консисторией о 

том, что «крестьяне по крайней их бедно-

сти и убожеству, произошедшими от разо-

рения неприятельского и от скотского па-

дежа, внести подать не смогут», подати 

были сняты [14, л. 10].  

Из монастырей, находившихся на тер-

ритории Могилевской епархии, было раз-

граблено 3 монастыря: Могилевобратский, 

Полоцкий Богоявленский, Оршанский.  

В остальных же противник реквизировал 

только съестные припасы [7, с. 168]. 

После войны 1812 г. далеко не все мо-

настыри смогли восстановить свое хозяй-

ство, вследствие чего были превращены 

в приходские церкви. Такая участь по-

стигла Симеоновский монастырь – в 

Бресте, Успенский – в Мозырьском пове-

те, Троицкий – в Дрогичине, Благове-

щенский – в Друе [1, с. 130–138].  

Во время военных действий в тяжелом 

положении оказались священники и другие 

церковнослужители. Войска Наполеона 

грабили их дома, реквизировали скот и зер-

но, вынуждали их спасаться бегством во 

внутренние губернии Российской империи. 

Списки пострадавших священников Мин-

ской епархии включают более 200 человек. 

Нередко, ввиду запрета литургии в право-

славных храмах, священники собирали 

прихожан для богослужения в крестьян-

ских домах. По подсчетам автора, прове-

денным на основании списков, поданных 

Минской епархией в консисторию Синода, 

сумма ущерба, нанесенного священнослу-

жителям этой епархии, составила примерно 

11 тыс. руб. серебром и 4700 руб. ассигна-

циями [1, с. 139–148].  

В тяжелом состоянии после войны на-

ходилась Минская духовная семинария: в 

ее здании были выбиты окна, повреждены 

печи, уничтожена библиотека [18, с. 225]. 

Из показаний в Минскую духовную кон-

систорию Синода вицеректора И. Лойко 

следует: «Из семинарии неприятелем за-

брано посуды оловянной 3 пуда, рясы, 

одеяла, коров, свиней, различного платья и 

белья, сожжено 2 сарая и 2 ограды, вырва-

но 8 дверей, взорваны и сожжены полы в 

5 комнатах, уничтожены все посевы ржи, 

пшеницы, ячменя и овса». Ущерб, нане-

сенный семинарии, вицеректор оценил в 

1900 руб. ассигнациями [10, л. 63]. 

Особую статью ущерба, нанесенного 

церкви войной 1812 г., образуют унич-

тоженные важнейшие документы по 

церковной истории XVIII–XIX вв.: указы  

Синода за 1785 г., огромное количество 

рапортов, предписаний и указов за пе-

риод с 1719 по 1807 г., которые описыва-

ли целое столетие церковной истории на 

белорусских землях, метрические тетра-

ди Пинского Богоявленского монастыря за 

1794 г., г. Минска и его повета за 1804 г., 
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Минского кафедрального собора за  

1808 г., Минской Екатерининской церк-

ви за 1804 г., униатские метрики Дис-

ненского повета за 1801 г., а также при-

ходно-расходные монастырские книги 

Слуцкого Троицкого монастыря с 1795 по 

1800-е гг. [13, л. 46].  

По окончании военных действий госу-

дарством был проведен ряд мер по вос-

становлению церквей и монастырей. Для 

этих нужд Комиссия духовных училищ 

выделила 3,5 млн руб., из которых  

на исправление церквей и монастырей 

Минской епархии было направлено  

96760 руб. 74 коп., на помощь священ-

никам – 23941 руб. 35 коп. Могилевской 

епархии было передано 58561 руб. 19 

коп. на реставрацию храмов и 29236 руб.  

70 коп. для вспомоществования священ-

нослужителям [7, с. 167–168]. Однако 

этих денег было недостаточно, и поэтому 

большая часть церквей была восстанов-

лена силами своих прихожан. 

Заключение. Таким образом, во время 

боевых действий 1812 г. православные 

культовые сооружения на территории 

Беларуси пострадали, но не катастрофи-

чески. В Минской епархии из общего ко-

личества пострадало 12%, в Могилевской 

– только 3% церквей. Для сравнения, 

только в Смоленской губернии  постра-

дало 252 церкви из 400, в Москве – 227 

храмов из 264 [7, с. 223]. Противник рек-

визировал преимущественно съестные 

припасы и скот. Данную ситуацию мож-

но объяснить тем, что на территории Бе-

ларуси, в отличие от России, значитель-

ная часть руководства губерний, духо-

венства, а также простого населения пе-

решли на сторону Наполеона. В итоге, 

как метко заметил церковный историк 

С.Г. Рункевич, «вступая на «дружествен-

ную землю», французы вели себя не как 

неприятель,  

а как союзник – ничего не грабили и 

«никаких следов не было открыто впо-

следствии, чтобы французы были участ-

никами произведенных в крае разоре-

ний»,  

кроме естественного опустошения при 

проходе огромного войска»; даже фураж 

французы собирали не сами, а получали 

его от «польского правительства» [15,  

с. 522].  

После войны 1812 г. осложнились 

межконфессиональные отношения меж-

ду католиками и православными, выяс-

нявшими споры военного времени. От-

ношения с униатской церковью ослож-

нились ввиду захвата православных 

церквей  

во время боевых действий. С ноября 1812 

г. по личному указу Александра I начина-

ется перевод всех церквей, ставших униат-

скими во время войны, в православные.  

Доверие к местному православному клиру 

в Беларуси со стороны российских властей 

значительно ослабло из-за предательства 

могилевского архиепископа Варлаама.  

С этого времени делами православной 

церкви на белорусских землях было пору-

чено заниматься рязанскому архиепископу 

Феофилакту, выходцу из «исконно русских 

губерний», в верности которого император 

не сомневался. 
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