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В статье рассматривается делопроизводство православного военного 
духовенства в условиях военного времени. Особое внимание уделено ведению 
приходно-расходных и метрических книг. В статье рассмотрены сложности, 
с которыми сталкивались военные священники при записи убитых в метри
ческие книги.

Православное военное духовенство занималось религиозным обслужива
нием российской армии, осуществляло нравственно-патриотическое воспита
ние военнослужащих. Помимо этого, на плечах военных священников лежал 
значительный объем бумажной работы: предоставление отчетов о пастырской 
деятельности, ведение метрических книг, исповедных и клировых ведомостей, 
контроль за заполнением приходно-расходных книг [1, c. 73].

В начале Первой мировой войны решением протопресвитера военные свя
щенники, служащие на театре военных действий, освобождались от ведения ис
поведных росписей [2, л. 8]. Поэтому основная делопроизводственная работа в 
годы войны состояла из ведения приходно-расходных и метрических книг.

Приходно-расходные книги предназначались для учета всех финансовых 
поступлений в церкви военного ведомства, а также их расхода. Основными ис
точниками пополнения церковных сумм были доходы от продажи свечей, кру
жечные сборы и добровольные пожертвования. По «Положению об управлении 
церквами и духовенством военного и морского ведомств» приходом и расходом 
сумм, а также в целом имуществом церквей заведовали священник, ктитор и 
староста церкви, если таковой имелся. Отчет о суммах, поступающих в церковь, 
за исключением сумм на незначительные расходы по церкви, предоставлялись 
ктитором в виде ведомости, подписанной священником и ктитором, в хозяй
ственную часть полка или учреждения [3, с. 476]. О всяком расходе средств сле
довало сообщать в приказе по части или учреждению. Священник имел право 
расходовать суммы до 100 рублей с согласия начальства, трата сумм от 100 до 
1000 рублей разрешалась только главным священником фронта. Ежемесячно 
проводились проверки церковных сумм и записей приходно-расходных книг, в 
начале года благочинным предоставлялись отчетные ведомости. Если церковь 
была неподвижной, то при выступлении войск в поход суммы сдавались в Госу
дарственный банк. Если же церковь была походной, то суммы перемещались 
вместе с полком, с обеспечением их сохранности. Сами книги должны были ве
стись ктитором по правилам, утвержденным Синодом. Были случаи, что книги 
вел священник или староста церкви [4, с.738]. При перемещении священника 
на новое место следовало предоставить преемнику ведомость об имуществе и 
суммах церкви. При необходимости уехать до прибытия преемника, церковное
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имущество сдавалось ктитору, а святыни храма ближайшему военному или при
ходскому священнику [3, с. 477].

В годы Первой мировой войны для упрощения делопроизводственной рабо
ты записи всех поступлений в церкви и расходов по ним вносились в специаль
но приспособленные для похода книги [5, л. 9]. Священникам армий Западного 
фронта разрешалось вместо приходо-расходных книг заводить тетрадь для дви
жений церковных сумм. Она должна была быть пронумерована, прошнурована 
и скреплена печатью дивизионного или гарнизонного благочинного (если свя
щенник служил в учреждении -  то печатью учреждения). В большинстве своем 
священники при перемещении на новое место передавали имущество новопри
бывшему коллеге без инцидентов. Но встречаются рапорты на имя главного свя
щенника Западного фронта и штабных священников, в которых сообщалось об 
отсутствии или ненадлежащем виде приходно-расходных книг на новом месте. 
Порой такие ситуации указывали на «нечистых на руку» предшественников.

Важное значение имели метрические книги. Обычно они заводились на год 
и включали в себя информацию о рождении, браке и смерти. Мобилизационные 
метрические книги были двоечастные: в них вносились сведения только о родив
шихся и умерших. Часть о бракосочетаниях не полагалась, исключалась также 
возможность совершения брака в воинской части священнослужителем. В годы 
Первой мировой войны метрические книги «по мобилизации» выдавались на все 
время войны, и передавали в Духовное правление после их полного заполнения: 
Духовное правление делало из них выписки в случае запросов от граждан. По 
данным 1916 г. многие священники Западного фронта не сдали в Духовное прав
ление метрические книги еще за 1914 г., чем лишили правление возможности 
выписывать метрические свидетельства [6, л. 52].

Основное внимание уделялось фиксированию смертей. В метрической кни
ге следовало указать имя и фамилию, дату и место смерти, воинское звание и 
информацию о погребавшем тело священнике. Кроме того, в метрических книгах 
военного времени записывалось сословное происхождение погибшего. Если у 
священника не было метрических книг, то разрешалось использовать простую 
бумагу, разлинованную по их подобию, чтобы в последующем можно было легко 
перенести данные в книгу требуемого образца [5, л. 9]. При отсутствии книги в 
госпитале разрешалось вести записи в общих метрических книгах гарнизона. Во 
избежание ошибок и помарок также рекомендовалось вести черновики метриче
ских книг [5, л. 11 об.].

Метрические книги были необходимы для установления пенсионных, на
следственных и других прав семей умерших. Отсутствие записи о смерти убито
го или умершего воина, неточные и неверные сведения могли создать большие 
затруднения для его родственников. Поэтому при ведении метрических книг свя
щенники должны были избегать пропусков в записях, не оставлять не внесен
ными в метрические книги погибших и умерших солдат, а также указывать толь
ко точные, проверенные данные [7, л. 37 об.]. В этом отношении госпитальное 
духовенство находилось в более выгодных условиях. За исключением случаев, 
когда больной поступал в бессознательном состоянии, священнослужитель мог 
получить всю необходимую информацию от самого больного. Все, что требова
лось -  это ежедневно обходить палаты больных и делать записи.
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Полковому духовенству было сложнее. Их паства была многочисленна, 
иметь необходимую информацию о каждом умершем было невозможно. Эти 
сведения можно было получить в полковой канцелярии. Другое дело, что на 
поле боя нередко оставалось множество тел, похоронить или опознать которые 
не представлялось возможным. Духовенство Северо-Западного фронта сооб
щало об этой проблеме с самого начала боевых действий [8, с. 91]. Возника
ла проблема регистрации в метрических книгах неопознанных воинских чинов. 
По замечанию Главного священника армий Северо-Западного фронта, в ответ 
на запрос гарнизонного благочинного г. Гродно, запись неустановленных лиц в 
метрические книги -  это просто «трата времени и напрасная порча бумаги» [9, 
л. 666]. Поэтому циркуляром Главного священника от 23 апреля 1915 г. духо
венству фронта было объявлено, что в метрические книги должны заноситься 
лишь те убитые и умершие, личность которых удостоверена, и которых отпевал 
и погребал священник. Тех, чьи личности не установлены, разрешалось запи
сывать в отдельную ведомость для сведения [9, л. 698]. Допускалось вносить в 
метрические книги тех, о ком два или три свидетеля сообщили, что они убиты 
и остались на поле сражения. Также позволялось вносить в метрические книги 
записи о погребении воинов-христиан инославного исповедания.
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