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Abstract: Crimea has always been at the crossroads of cultures, civi-
lizations, dialogue of cultures . At the beginning of the 21th century, the 
representatives of over 175 nations belonging to different confessions 
lived in the Crimea . In different periods of the Crimean history along-
side with Orthodox churches and Muslim mosques, churches of other 
religions and confessions existed . Scientists pay attention to both na-
tional structure and poly confessionalism of this region . The presented 
work deals with the key points of Catholicism evolution in the Crimea . 
Special attention is paid to some periods as well as events and people as-
sociated with them .
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Достаточно часто, когда говорят о Крымском полуострове, заходит 
речь о народах, населяющих этот регион, их культуре, языке и религии . 
По результатам Всекрымской переписи населения, которая проходила 
с 14 по 25 октября 2014 года, здесь проживают представители 175 наци-
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ональностей1 . Сегодня в Крыму наряду с православными храмами и 
мусульманскими мечетями функционируют еврейские синагоги, лю-
теранские кирхи, караимские кенасы, армяно-греческие церкви, рим-
ско-католические костелы . В настоящее время зарегистрированы 1 .362 
религиозные организации (в 1988 году их было всего 37) пятидесяти кон-
фессий и религиозных направлений . Действуют более 1 .330 религиозных 
общин, девять духовных учебных заведений . 690 культовых зданий на-
ходится в пользовании или собственности религиозных организаций . С 
1991 года было построено 166 культовых зданий, в том числе 80 мечетей2 .

Проблемы полинациональности, поликультурности, многоязычия 
и поликонфессиональности Крыма всегда интересовали культуро-
логов, языковедов, религиоведов и представителей других наук . Од-
нако в этих исследованиях по-прежнему остается много белых пятен . 
В этом контексте хотелось бы обратить внимание не только на место 
католической церкви в Крыму, но и на роль поляков, которых на полу-
острове традиционно считают ее приверженцами, в распространении 
католицизма в Крыму, не умаляя при этом роли других этносов . По-
зволим себе также сосредоточиться на определенных моментах ста-
новления и развития католицизма в Крыму и обратить внимание на 
некоторые события и лица, связанные с ними .

Ключевые этапы эволюции католицизма в Крыму

1 . I–II век нашей эры (папа Климент Римский I) .
2 . VII век нашей эры (папа Мартин I) .
3 . IX век нашей эры (Константин (св . Кирилл) и Мефодий) .
4 . X век нашей эры (князь Владимир и крещение Руси) .
5 . В 1054 году (Великая схизма: разделение литургического единства 

византийских и римских христиан) .
6 . XIII–XV века:

а) В XIII веке начинается массовая исламизация крымских татар и 
крымских христиан;
б) В XIV веке папа Иоанн ХХII выступает с предложением вы-
строить в Херсонесе собор Святого Климента (его планы не были 

 1 В Крыму живут представители 175 национальностей. Предварительные 
итоги переписи, http://www .c-inform .info/news/id/20417 [18 .03 .2019] .

 2 См .: http://vkrumy .com/religija-kryma/ [18 .03 .2019] .
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реализованы, потому что город вошел в полосу угасания, превра-
тившись из культурного центра в простое рыбацкое село – в собор 
уже было некому ходить);
в) В XIV–XV веках Каффа3 – главный город крымских колоний 
Генуэзской Республики – становится новым центром Римской 
церкви в Крыму4 .

7 . В XVI–XVII веках в Южном Крыму больше нет христианских госу-
дарств: они завоеваны Турцией . Приходят в упадок христианские 
храмы . В Европе это называют Божьей карой за грехи5 .

8 . В XVIII–XIX веках:
а) Французский иезуит отец Бан построил католический храм в 
столице Крымского ханства – городе Бахчисарае, создал здесь ка-
толическую миссию и ее филиал в Каффе6;
б) Русско-турецкие войны, в результате которых началась массо-
вая эмиграция крымских татар в Турцию и обезлюдели значитель-
ные по своей площади территории в Крыму;
в) Манифест Екатерины II от 4 декабря 1762 года, приглашавший 
иностранцев на жительство в Россию и способствовавший появле-
нию значительных групп католиков-поляков, немцев и представи-
телей других народов;
д) В 1830–1831 годах восстание в Царстве Польском; поляков вы-
сылают в Россию и, соответственно, в Крым7 .

9 . XX–XXI века – это Первая мировая война, революции, гражданская 
война, вызвавшие новые волны польской эмиграции в Крым и бег-
ства из Крыма; это время создания, уничтожения и возрождения ка-
толических храмов наряду с храмами других религий и конфессий .

Как свидетельствуют различные источники, предположительно 
поляки появились в Крыму еще в период раннего средневековья . В 
дружине князя Владимира во время похода на Херсонес (начиная 

 3 Бывшее название города Феодосия .
 4 Католическая церковь в Крыму. Официальный сайт, http://crimeacatholic .

org [18 .03 .2019] .
 5 K . Górski, Polskie posiadłości na Krymie, „Sprawy Morskie i Kolonialne”, t . 5, nr 4, s . 37–38 .
 6 Католическая церковь в Крыму. Официальный сайт, op . cit .
 7 Ю . А . Бабинов, Католические святыни Крыма, w: Obraz świątyni w kulturze 

i literaturze europejskiej . Prace iterdyscyplinarne, t . 2, cz . 2, red . L . Rożek, Częstochowa: 
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, 2001, s . 183–187 .
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с конца X века) также были поляки . Известно, что небольшую часть 
Тмутараканского княжества (XI–XII века) составляли поляки . О пре-
бывании польских купцов в городе Солдейе (Судаке) в XIII веке пи-
шет французский посол Рубрук, побывавший в Крыму в 1253 году .

Составной частью населения Крымского ханства в течение не-
скольких веков были поляки, обращенные в рабство . Кроме того, 
небольшое количество поляков селилось на землях Бердянского и 
Днепропетровского уездов, то есть на окраинных землях Крымского 
ханства . Это первые «шаги» поляков по крымской земле8 .

20 февраля 1253 года папа Иннокентий IV издал буллу «Athleta 
Christi precipuus», в которой предоставил своему легату на Востоке 
право посвящать в епископы некоторых доминиканцев и францискан-
цев, ранее отправленных к татарам для миссионерской деятельности . 
Орденским миссионерам были предоставлены значительные приви-
легии и льготы . Они подчинялись только генералам и приорам До-
миниканского или Францисканского орденов и Папе . Архиепископы, 
епископы и прочие клирики не могли вмешиваться в дела миссионе-
ров этих орденов и давать им указания и поручения; вместе с тем им 
предписывалось оказывать всемерное содействие миссионерам9 .

Таким образом, два важных фактора повлияли на начало и разви-
тие католической миссионерской работы в Крыму: образование ге-
нуэзских колоний, в которых необходимо было обеспечить духовное 
окормление итальянских колонистов-католиков, и отправка миссий 
на Восток, к которому относили также и крымские земли .

В XIV–XV веках новым центром Римской церкви в Крыму стал 
город Каффа (современная Феодосия), который был столицей като-
лического государственного образования – крымских колоний Гену-
эзской Республики . В принадлежащих Генуе городах Крыма – Каффе, 
Керсона (Херсонес), Воспро (Керчь) – строились храмы (до двадцати в 
самой Каффе), монастыри, устраивались епископские кафедры10 .

 8 А . К . Гадомский, Поляки в крымском диалоге культур, в: Крымско-польский 
сборник научных работ, т . 1, ред . А . К . Гадомский, Симферополь: Универсум, 
2004, с . 171–176 .

 9 Ю . Карлова, История доминиканцев в Крыму, ч . 1–3, http://dominicanes-ua .
blogspot .com/2014/12/blog-post_22 .html [18 .03 .2019] .

 10 О . Гайворонский, Очерк истории Католичества в Крыму, https://www .reli-
gion .in .ua/6773-ocherk-istorii-katolichestva-v-krymu .html [18 .03 .2019] .
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По мнению Юлии Карловой, об этом свидетельствуют нотариаль-
ные акты, составленные в Каффе в 1289–1290 годах . Однако ее суще-
ствование было прервано в 1308 году войсками золотоордынского 
хана Тохты . Жителям Каффы удалось бежать, но город был сожжен 
дотла . После того как власть в Золотой Орде перешла в руки нового 
хана Узбека (1312–1342), генуэзцы вновь обосновались на берегах 
Феодосийского залива и в 1316 году возрождающийся город получил 
новый устав . Консул Кафы, возглавлявший администрацию города, 
являлся одновременно высшим лицом всех черноморских владений 
генуэзцев . Он присылался из метрополии сроком на один год . На этот 
же срок избирались многочисленные советы и комитеты, ведавшие 
различными сферами жизни Каффы .

Период после восстановления генуэзской колонии в Каффе вплоть 
до конца XIV века стал временем процветания этого города, которому 
суждено было стать также крупнейшим центром миссионерской дея-
тельности Католической церкви в черноморском регионе .

Самые важные сооружения города – как, например, башни кре-
постей – носили имена наиболее почитаемых католических святых: 
Константина, Теодоро, Антония, Фомы . Главный католический храм – 
кафедральный собор Святой Агнессы – был также и главным храмом 
Каффы, поскольку звон его колоколов определял ритм религиозной 
жизни города . По словам современников, собор Святой Агнессы отли-
чался таким богатством и блеском, что даже «набожнейший в то время 
Париж не мог представить равного» . Помимо кафедрального собора к 
1475 году в Каффе было два монастыря (доминиканский и францискан-
ский) и еще более двадцати католических храмов, в том числе и в честь 
Святого Доминика . Большая часть храмов находилась в цитадели, дру-
гие размещались в районе центральной рыночной площади с приле-
гающими к ней кварталами и на главной приморской улице города . К 
сожалению, ни один из них не сохранился до нашего времени»11 .

В 30-х годах ХХ столетия достаточно подробно описывал эти 
события польский историк Кароль Гурский . Католическая миссия 
на Черном море была организована папой Иоанном XXII . Латин-
ский епископат был создан в Боспоре (или Керчи), а затем в Кафе, 
Херсонесе, Балаклаве, Севастополе . Трудились здесь итальянцы из 

 11 Ю . Карлова, История доминиканцев в Крыму, op . cit . 
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Францисканского ордена и поляки Доминиканского ордена из Кон-
грегации монахов-перегринов12 – Конгрегации «братьев, странству-
ющих ради Христа»13 .

Когда в 1332 году венецианцы получили от хана Узбека концессию в 
Азове (или в Тане), этот документ перевел на латинский язык монах До-
миник Поляк . В 15 веке у польских перегринов был свой центр в Кафе .

Польша, несомненно, интересовалась судьбой генуэзских ко-
лоний на Черном море . Отношения между Львовом, Краковом и 
Кафой были очень оживленными . Поддерживали их в основном 
итальянские, армянские и отчасти польские купцы . В кругу купцов 
или миссионеров зародилась мысль отдать Кафу под юрисдикцию 
Казимира Ягеллончика . Казимир уже в 1459 году писал в Кафу через 
купца Клеменса де Кадима . В июне 1462 году в Иновроцлав прибыла 
делегация из Кафы в составе епископа Семеона и старосты Кафы с 
предложением принять Кафу под подданство короля . Король при-
нял Кафу под свою юрисдикцию . Соответствующий документ был 
составлен 1 июля 1462 года . Возможно, что еще перед подписанием 
этого документа послы, или часть из них (епископ и староста Кафы), 
в конце июня обратились в Рим за помощью . Кафа ответила на 
письмо короля 16 сентября 1462 года, признав власть Казимира, то 
ли как польского короля, то ли как великого князя литовского (этот 
вопрос до конца не выяснен) . В любом случае у города было четыре 
покровителя – Банк Святого Георгия, хан, султан и польский король 
(или великий литовский князь) . В такой ситуации трудно было не 
вспыхнуть конфликту, не произойти катастрофе .

Протекция Польши была хоть и далека, но весьма эффективна . До 
1469 года Кафе никто не угрожал, а Хаджи Герай, до этого враждебно 
настроенный по отношению к городу, стал относиться к нему лучше . 
Это, несомненно, является результатом польского влияния . Греческий 
князь Феодоро, плативший дань татарам, также был настроен пози-
тивно по отношению к Польше . Политика Менгли Герая по отноше-
нию к Польше не была враждебной, с Ширинами он также недолго 
сохранял противоречия, примерно до 1471 года .

 12 K . Górski, op . cit, с . 37 .
 13 Полное название этой конгрегации – Societas fratrum peregrinatium prop-

ter Christum inter gentes . Устав «перегринатов» утвердил в 1312 году генерал 
Доминиканского ордена Беренгарий Ландорский . 
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Однако в 1469 году Кафа была подвержена турецкой угрозе . Ко-
роль Казимир не мог помочь ей, но выделил вооруженный отряд в 500 
человек, который двинулся через степи в сторону Кафы . В Брацлаве у 
посланцев Казимира произошел конфликт с мещанами, и литовский 
староста, используя свои преимущества, разгромил их . Думается, что 
причиной этого была завистливая политика Литвы, которая не хотела 
допустить польского влияния в Крыму, где оно было до этого времени . 
Однако о Кафе Польша никогда не забывала . Король, пользуясь сво-
ими правами, по-прежнему назначал епископов в Кафе . Это были 
польские доминиканцы из Конгрегации монахов-перегринов, мисси-
онеры, отправлявшиеся в Крым с целью обращения в свою веру татар, 
утешения пленников и расширения влияния среди греков и армян . 
В 1493 году таким епископом был Ян Радзиевский . Епископы всегда 
находились в Крыму . Преемниками Радзиевского были Якоб Михов-
ский, а затем Раймонд Харчевский, умерший в 1550 году и похоронен-
ный в костеле святых Петра и Павла, руины которого сохранились до 
сих пор . Харчевскому удалось обратить в веру около 500 человек . Не-
которые епископы Кафы были таковыми номинально, как, например, 
Вавжинец Гембский . В Крыму действительно бывал Зигмунт Нясков-
ский . Последним епископом Кафы был его преемник – доминиканец 
Мартин Скемпский, который позднее стал епископом киевским14 .

В 1475 году процветанию колоний пришел конец, они вместе с 
землями княжества Феодоро были захвачены Османской империей . 
Значительная часть итальянского населения погибла при завоевании, 
а большую часть уцелевших османский султан Мехмед II переселил 
в свою столицу Константинополь . Немногочисленная группа ита-
льянцев-католиков перебралась под защиту обещавшего им свое по-
кровительство крымского хана Менгли I Герая . Хан поселил их в селе 
Сююр-Таш (ныне Белокаменное), расположенном в горной местности 
к югу от Бахчисарая . Итальянцам были дарованы права дворянства, 
и они часто привлекались на дипломатическую службу . Позднее ка-
толическая община переселилась в село Фоти-Сала (ныне село Голу-
бинка), также находящееся поблизости от Бахчисарая, на расстоянии 
полдня пути от резиденции хана . Община постепенно ассимилиро-
валась с окружающим греческим и крымскотатарским населением . 

 14 K . Górski, op . cit ., с . 37–38 .
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По свидетельству префекта Каффы, доминиканца д’Асколи, в начале 
XVII века там было лишь двенадцать католических семей, а к середине 
XVIII века католиков в Фоти-Сала не осталось совсем .

В результате русско-турецких войн во второй половине XVIII века 
на юге России от турецко-татарского господства были освобождены 
значительные территории . Здесь возникали новые города, основы-
вались промышленные предприятия . После манифеста Екатерины 
II от 4 декабря 1762 года, приглашавшего иностранцев на житель-
ство в Россию, смогли появиться значительные группы католиков 
– поляки, немцы, представители других народов . На Крымском по-
луострове первые поселенцы-поляки появились после манифеста 
царского правительства от 13 февраля 1798 года15 . В основном, они 
прибывали в степные части Крымского полуострова, основывая но-
вые селения и возводя храмы .

В это же время на южном берегу Крыма обосновались польские 
переселенцы, скрывавшиеся от преследований, вызванных разделом 
Польши 1795 года . Здесь они также строили католические храмы и 
часовни: в Ливадии (дача графа Потоцкого), Мисхоре (имение гене-
рал-адъютантши Нарышкиной), Алупке (имение графа Воронцова, 
женатого на польской графине Елисавете Браницкой) и в Мухолатке16 .

В 1830–1831 годах произошло восстание в Царстве Польском, ко-
торое входило в состав Российской империи . Восстание было пода-
влено – многих поляков выслали в Россию . 

Первые полные статистические сведения о поляках, живших в Тав-
рической губернии, хранятся в Архиве Республики Крым и датиро-
ваны 1832 годом . Сбор этих сведений объясняется тем, что 2 мая 1832 
года таврическому губернатору был направлен циркуляр, разрешаю-
щий ранее высланным в период восстания 1830–1831 годах в Царстве 
Польском и после подавления его уроженцам Царства Польского вер-
нуться обратно . Об этом разрешении их должны были уведомить17 . В 
связи с этим во все города, центры, волости были направлены цирку-
ляры с обязательным указанием о взятии на учет всех шляхтичей, жи-

 15 Ю . А . Бабинов, Католические святыни Крыма, в: Obraz świątyni w kulturze 
i literaturze europejskiej, op . cit ., с . 183–187 .

 16 Ю . Карлова, История доминиканцев в Крыму, op . cit . 
 17 Государственный Архив при Совете Министров Автономной республики 

Крым (ГА при СМ АРК), ф . 26, оп . 1, д . 8653 .
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вущих на данной территории . Разрешалось переселяться тем полякам, 
которые не принимали участия в мятеже18 .

В фонде канцелярии таврического губернатора имеются также ма-
териалы о механизме переселения поляков в Таврическую губернию . 
По этому вопросу шла большая переписка: представлялись списки 
переселенцев с указанием прежнего места проживания, членов их се-
мей, рода занятий, разрешение совета управления Царства Польского 
на переезд, разрешения уроженцам Царства Польского выдать эми-
грационные паспорта для проживания в Таврической губернии .

Массовый характер переселение поляков в Крым приняло в 60-е 
годы XIX столетия . В основном было два потока переселенцев: поль-
ский – из юго-восточных районов Польши и Западной Украины, и 
украинский – из центральных районов . Усиление миграционного по-
тока связано не только с эмиграцией татарского населения в Турцию, 
но и с волнениями в Польше и на Украине . Дело в том, что ликвидация 
крепостного права и экономические свободы никак не подтвержда-
лись и безземельные и малоземельные крестьяне в поисках лучшей 
доли отправлялись в Крым19 .

В середине 60-х годов XIX века в Таврической губернии проводили 
мероприятия о причислении в сословия жителей Царства Польского, 
решались вопросы о дворянстве шляхтичей, которые должны были 
подтвердить дворянство . Если дворянство не подтверждалось, то по-
давших до 1 января 1866 года ревизские сказки приписывали по их со-
гласию в мещанское или крестьянское сословие20 .

Центром духовной и культурной жизни для поляков всегда был 
костел . В Памятной книжке Таврической губернии находим следую-
щую информацию:

Римско-католики в Таврической губернии, отличающиеся 
довольно разнообразным этнографическим составом (поляки – 
33,5%, немцы – 42,6%); распространено католичество более или 
менее по всем уездам и обоим градоначальствам21 .

 18 ГА при СМ АРК, ф . 26, оп . 1, 2, д . 10 975 .
 19 Памятная книжка Таврической губернии, ред . Г . Н . Чесноков, Симферополь 

1916, с . 13 .
 20 ГА при СМ АРК, ф . 26, ф . 27, оп . 1, д . 20, 33, 34, 74, 77 .
 21 Памятная книжка…, op . cit ., с . 13 .



276 ALEKSANDER GADOMSKI

С 2003 по 2014 год в Автономной республике Крым действовала об-
щественная организация «Крымское отделение Союза польских ученых 
Украины» . Начиная с 2004 года ее представителями начал издаваться 
«Крымско-польский сборник научных работ» . С 2004 по 2011 год вы-
шло в свет 9 томов . В этом издании польские, российские и украинские 
ученые, наряду с многочисленными исследованиями, публиковали ар-
хивные данные о поляках, проживавших в Крыму . Основная часть со-
бранных материалов была опубликована в I, IV, VI, VI, IX томах .

Более подробно остановимся на IХ томе .
Как отмечает научный сотрудник и многолетний работник 

Крымского архива Любовь Кравцова, в Российской империи в на-
чале ХХ века было двенадцать римско-католических епархий; семь 
из них находились на территории Царства Польского: Варшавская, 
Августовская, Калишская, Келецкая, Люблинская, Плоцкая и Сан-
домирская епархии .

На остальной территории России делами католических храмов за-
ведовали епархии: Могилевская (г . Санкт-Петербург), Виленская (г . 
Вильно), Луцко-Житомирская, Тельшевская (г . Тельши), Тирасполь-
ская (г . Саратов) . С середины XIX века католические приходы Крыма 
относились к Тираспольской епархии .

Каждая епархия управлялась епископами, епархии делились на 
деканаты, состоящие из приходов . Римско-католической церковью в 
Российской империи управлял архиепископ Могилевский, резиден-
ция которого находилась в Санкт-Петербурге .

Епархия, к которой территориально были отнесены католические 
приходы Таврической губернии, была создана 29 ноября 1848 года с по-
зволения императора Николая I . В ее состав были включены территории 
Грузии и Бессарабии, Екатеринославской, Ставропольской и Таври-
ческой губерний и Поволжья (Саратовская, Самарская, Астраханская 
губернии) . Именовалась вновь образованная епархия первоначально 
Херсонской, так как местом резиденции епископа был определен город 
Херсон . Так сложились обстоятельства, что первый управляющий епар-
хией в Херсоне не переехал (руководил епархией из Санкт-Петербурга), 
а в 1852 году местом его пребывания избрали маленький городок Ти-
располь, а епархию переименовали в Тираспольскую . Это наименова-
ние сохранилось за епархией и после переезда епископа в город Саратов 
в 1856 году . Переезд предполагался временным, но Тираспольская епар-
хия переместилась в Одессу только в 1918 году .
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Тираспольская епархия состояла из двенадцати деканатов . Крым 
входил в состав Симферопольского деканата, состоявшего из девяти 
приходов: в Симферополе (с пяти филиалами), Розентале (с пятью 
филиалами), в Перекопе, в Григорьевке (с восьмью филиалами), в Ка-
рамине (с двумя филиалами), в Феодосии (филиал в Судаке), в Керчи 
(филиал в Ялте), в Севастополе .

Подробное отступление о Тираспольской епархии необходимо для 
понимания реквизитов некоторых документов: почему таврические 
католики относились к столь отдаленной епархии, и почему запросы 
по делам католиков направлялись в Саратов22 . 

В 2010 году в одном из самых больших архивных фондов – Тав-
рического губернского правления – обнаружены дела за 1899–1906 
годы с записями о рождении, бракосочетании и смерти прихожан 
римско-католических приходов Бердянска, Симферополя, Перекопа, 
Розенталя, Евпатории, Керчи, Феодосии . Метрические записи востре-
бованы: по ним выдаются архивные справки, помогающие в решении 
вопросов социально-правового характера; они используются в генеа-
логических исследованиях .

Костелы были не только центром духовной жизни прихожан, но 
культурной и благотворительной деятельности . В томе IX «Крым-
ско-польского сборника научных работ» вниманию читателей 
предлагаются также документы строительного отделения Тав-
рического губернского правления23, в котором в отдельные дела 
сформированы материалы о строительстве римско-католических 
церквей за разные годы24 . В названном издании Кравцовой со-
браны следующие документы .
1 . Комплекс документов о строительстве католического костела в Се-

вастополе:
а) письмо председателя комитета по постройке римско-католиче-
ского храма в Севастополе, капеллана войск Одесского военного 
округа Таврическому губернатору о представлении на утверж-
дение планов и сметы на постройку церкви (на письме имеется 

 22 Л . П . Кравцова, Страницы истории римско-католической церкви в Крыму. 
По архивным материалам, в: Крымско-польский сборник научных работ, т . 9, А . 
К . Гадомский, И . Г . Соколова, Симферополь: Универсум, 2011, с . 15–16 .

 23 ГА при СМ АРК, ф . 27, оп .13, т . 1, т . 2 .
 24 Л . П . Кравцова, op . cit ., с . 15–16 .
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заключение губернского архитектора: «…препятствий к утвержде-
нию сего проекта не имеется 30 апреля 1905 года»);
б) генеральный план строительства католического храма в Сева-
стополе;
в) проект католического костела;
г) акт освидетельствования окончания строительства католиче-
ского костела 1911 года .

2 . Сообщение об окончании строительства католического костела 
в Перекопе .

3 . Постановление строительного отделения об утверждении проекта 
католической церкви в селе Александровка Перекопского уезда .

4 . Комплекс документов о строительстве и функционировании ко-
стела в Ялте:
а) подписной лист для добровольных пожертвований на строи-
тельство . Публикуется фрагмент документа (в фонде Ялтинской 
римско-католической церкви хранится полный список жертвова-
телей с их автографами и указанием суммы взносов)25;
б) заключение строительного отделения по результатам освиде-
тельствования выстроенного здания инженером Геккером и архи-
тектором Красновым (1904 год);
в) отчет по книге сборов на содержание ксендза и служителей ко-
стела . Фактически это алфавитный список прихожан;
г) расписка ксендза в получении жалованья (особый интерес пред-
ставляет печать на документе); 
д) список членов Ялтинского благотворительного общества (1916 год);
е) отчет Ялтинского общества пособия бедным римско-католи-
ческого вероисповедания (1915 год) (интересен список 25 членов 
правления общества) .
В числе почетных членов этого общества были известные люди: 

граф Владислав Браницкий, граф Владислав Грохольский, граф Кон-
стантин Потоцкий, князь Роман Сангушко и Декан ксендз Григорий 
Сапаров и другие не менее высокопоставленные особы . 

Римско-католическая церковь помогала беженцам в годы Первой 
мировой войны . Особая роль ей принадлежит в оказании помощи 
Крыму в период страшного голода 1921–1922 годов . Папа Бенедикт 

 25 ГА при СМ АРК, ф . 660 .
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одним из первых предложил крупномасштабную помощь голодаю-
щим . При крымских католических общинах действовали более вось-
мидесяти благотворительных столовых .

В архиве имеется коллекция метрических книг с записями о ро-
ждении, бракосочетании, смерти . К сожалению, в этой архивной 
коллекции хранятся только две метрические книги Симферополь-
ской римско-католической церкви за 1886–1891 годы и за 1909–1920 
годы . В них внесены записи о совершении обряда крещения детей ка-
толического вероисповедания разных национальностей в костелах и 
молитвенных домах городов: Симферополь, Ялта, Севастополь, Ме-
литополь; сел: Александровка26, Богемка27, Булганак (Кроненталь)28, 
Кучук-Бораш29, Чехоград30, Табор31 .

Несмотря на то, что церковь принимала активное участие в ока-
зании помощи голодающим, правительство издает декрет об изъя-
тии церковных ценностей для нужд борьбы с голодом . В церковном 
отделе КрымЦИКа сохранились описи изъятого церковного иму-
щества: изымалось золото, серебро, драгоценные камни32 . Совет-
ская власть лишила церковь права на землю . Церковные здания, по 
договору с местными органами власти, передавались религиозным 
общинам сначала в бессрочное, а затем во временное пользование, 
а впоследствии и вовсе закрывали . Все это способствовало ассими-
ляции поляков .

В Государственном архиве Севастополя хранится дело, в котором 
находятся документы, касающиеся Римско-католического костела и 
деятельности религиозного общества «двадцати» при этом костеле, 
находившемся в Севастополе на пл . Коммуны, ул . Шмидта (в насто-

 26 Село Александровка Перекопского уезда .
 27 Село Лобаново (до 1945 года Богемка, до 1861 года Джадра) – село в 

Джанкойском районе Республики Крым .
 28 Село Кольчугино (до 1945 года Булганак, до 1915 года Кронентпаль) – село в 

Симферопольском районе Республики Крым .
 29 Село Кучук-Бораш – исчезнувшее село в Первомайском районе Республики 

Крым, располагавшееся в центре района, в степной части Крыма, примерно в 2,5 
километра юго-западнее современного села Октябрьское .

 30 Село Чехоград, в настоящее время с . Новгородовка, Мелитопольского 
района, Запорожской области .

 31 Село Макаровка (до 1948 года Табор-Кирей, ранее Кирей) – село в 
Первомайском районе Республики Крым .

 32 Государственный архив города Севастополя (ГАС), ф . Р-663, оп . 10 .
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ящее время пл . Ушакова), и его ликвидации . В названном деле есть 
справка и выписка из протокола33 .

Лист 25: Содержание справки: Выдана государственным обще-
ством «Рудметалторгом Днепропетровской конторой, Крымское 
агентство города Севастополя уборщице костела Усовой Эве Ивановне 
в том, что действительно 14 июля Агентством металлов был снят 
и забран колокол с Костела (14 июля 1933 года Подпись: Верещагин)»34.

Лист 77: Выписка из протокола № 18/37 заседания президиума ЦИК 
Крым. АССР от 26.12.1936 года.

1. СЛУШАЛИ:
О ликвидации Римско-католического костела в г. Севастополе.
1. ПОСТАНОВИЛИ:
Ввиду того, что, несмотря на неоднократные предложения со сто-

роны Севастопольского Горсовета оставшимися членами старой 20-
ки Римско-католического религиозного общества в г. Севастополе, 
пополнить состав 20-ки новыми членами взамен выбывших из нее по 
разным причинам, до сего времени состав 20-ки не пополнен.

2. СЛУШАЛИ:
Что Римско-католический костел в Севастополе не функциони-

рует с начала текущего 1936 года .
3. СЛУШАЛИ: 
Здание костела за непроизводством ремонта в течение ряда лет 

приходит в состояние ветхости, а оставшиеся старые члены 20-ки 
в количестве 14-ти человек сами заявили, что они не в состоянии вы-
полнить свои обязательства по договору, ввиду незначительного по-
сещения костела верующими и отсутствия материальных средств. 
Римско-католический костел в г. Севастополе – ликвидировать.

Здание костела передать в ведение Севастопольского Горсовета 
для использования под культурно-просветительное учреждение.

Председатель ЦИК КраССР И. Тархан
Секретарь ЦИК КраССР Д. Спектр35

 33 ГАС, ф . 79, оп .1, д . 576 .
 34 ГАС, ф .79, оп .1, д . 576, л . 25 .
 35 ГАС, ф . 79, оп . 1, д . 576, л . 77 .
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Последним, завершающим штрихом окончательной официаль-
ной ассимиляции польского населения можно назвать репрессии 
30-х годов . Были репрессированы поляки, у которых остались род-
ственники в Польше36 .

Была еще одна волна въезда поляков в Крым (1959–1979) . Это были 
опять же переселенцы из западных и центральных частей Украины, 
среди которых было много поляков . За этот период общая числен-
ность населения Крыма увеличилась на 82%37 .

Восстановление деятельности католического костела в Крыму на-
чалось с 1991 года . Были зарегистрированы католические приходы 
во всех крупных городах Крыма, возобновились богослужения . 
Главной проблемой костела Крыма в конце XX – начале XXI века 
стало возвращение исторических зданий, а также постройка новых 
храмов взамен разрушенных .

В 2014 году диоцез был разделен государственной границей . Епи-
скоп ординарий Бронислав Бернацкий имеет свою резиденцию в 
Одессе, а епископ-помощник Яцек Пыль в марте 2014 года прибыл 
на место жительства в Крым38 . 22 декабря 2014 года Апостольский 
Престол назначил его Делегатом пасторального дистрикта Крыма и 
Севастополя, который, в соответствии с договором с властями Рос-
сийской Федерации, был создан исключительно в административ-
ных целях, чтобы Католическая церковь и далее могла нормально 
функционировать в Крыму . Ватикан официально не признает при-
соединение Крыма к России39 . Одновременно следует отметить, что 7 
марта 2014 Министерство иностранных дел Польши призвало поль-
ских граждан покинуть территорию Крыма в связи с возможным не-
предсказуемым развитием ситуации . 

31 мая 2018 года правительством Севастополя было подписано по-
становление о передаче здания храма католическому приходу Святого 
Климента, в котором сказано:

 36 Л . П . Пилунский, Какова судьба польского населения Крыма, в: Крымская АССР 
(1921–1945). Вопросы – ответы, вып . 3, Симферополь: Таврия, 1990, с . 226–227 .

 37 В . И . Козлов, Национальности СССР. Этнодемографический обзор, 2-е издание, 
переработанное и дополненное, Москва: Финансы и статистика, 1982, c . 114 .

 38 Ibidem .
 39 Інтерв’ю єпископа Яцека Пиля про життя католиків в Криму, 05.02.2017, 

http://rkc .in .ua/index .php?&m=n&f=a201502&p=20150205a&l=r [18 .03 .2019] .
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Передать безвозмездно из собственности города Севастополя 
в собственность местной религиозной организации «Приход Свя-
того Климента Римско-Католической Церкви в г . Севастополе» 
государственное недвижимое имущество – нежилое здание кино-
театра «Дружба» общей площадью 692,7 кв .м ., расположенное на 
улице Шмидта, 140 .

3 июня 2018 года в 12 .00 завершился один из этапов многолетней 
истории возвращения храма Святого Климента католической общине 
города Севастополя .

В настоящее время в Крыму существует девять католических при-
ходов латинского обряда: в Севастополе, Ялте, Симферополе и селе 
Кольчугино Симферопольского района, Феодосии, Евпатории, Джан-
кое и селе Лобаново Джанкойского района, Керчи .

В приходе в Евпатории служат священники конгрегации мисси-
онеры-облаты Непорочной Девы Марии, в Севастополе – мариане, в 
Ялте – доминиканцы, в Феодосии – францисканцы . Прочие приходы 
окормляются епархиальными священниками41 .

 40 Л . Сумина, Восстановление исторической справедливости, https://sib-catho-
lic .ru/katolicheskoy-obshhine-sevastopolya-vozvrashheno-istoricheskoe-zdanie-
-hrama/ [20 .03 .2019] .

 41 «Приглашаем на работу в наших приходах» – интервью с епископом из 
Крыма, беседовал М . Фатеев, «Сибирская католическая газета», https://risu .org .
ua/ru/index/monitoring/society_digest/59432/ [18 .03 .2019] .


