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Ю ГО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА В ГОДЫ ПЕРВОЙ М ИРОВОЙ ВОЙНЫ
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(Учреждение образования «Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова»,

кафедра истории Беларуси и восточных славян)
Статья посвящена рассмотрению такого направления деятельности православного военного духовенства, как про

ведение бесед с военнослужащими. В статье предлагается проследить организацию данного вида деятельности на при
мере военных священников Юго-Западного фронта (до марта 1917 г.).

Одной из важнейших задач, поставленных перед православным военным духовенством в годы Первой ми
ровой войны, было поддержание морального духа и патриотических настроений военнослужащих, формиро
вание у них правильного понимания текущих событий. Беседы выполняли идеологическую, воспитательную и 
просветительскую функции [1, с. 105-106].

Проведение и содержание бесед регламентировались специальными инструкциями протопресвитера во
енного и морского духовенства. Еще 21 июля 1914 г. (здесь и далее даны оригинальные датировки докумен
тов. -  Э. С ) протопресвитер писал в инструкции полковым священникам: «Священники пользуются всяким 
случаем, чтобы оказать свое пастырское влияние для поддержания в воинских чинах доблестного духа, 
веры в Бога и уважения к Его законам. Для этого они стараются как можно чаще беседовать с чинами, 
реагируя на все как положительные, так и отрицательные явления в жизни своей, первые -  всячески одо
бряя, вторые -  предупреждая от повторения» [2, с. 4]. Сам протопресвитер Г.И. Шавельский признавал,
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что в мирное время беседы носят, преимущественно, катехизический характер, в то время как в военное 
время беседы с военнослужащими должны быть посвящены темам боевой жизни и долга: «учить долгу, 
самоотверженному труду, самоотверженному служению, предостерегать от позора (сдачи в плен, и т.п.), 
наставлять, ободрять, утешать, поддерживать в воинах веру в нашу правду, мощь России, в самих себя, в 
силу молитв русской земли, в помощь Божию» [2, с. 11]. В беседах священникам рекомендовалось избегать 
богословских споров, противодействовать разжиганию вражды на религиозной почве. Это связано с тем, что в 
армию, помимо православных, поступали граждане других вероисповеданий, и различия в религиозных взгля
дах не должны были привести к разобщению [3, с. 61].

Значение бесед с военнослужащими возрастало по мере того, так Российская империя увязала в во
йне. Особенно потребность в беседах усилилась на фоне неудач российской армии на театре боевых дей
ствий. Протопресвитер в циркуляре священникам действующих армий призывал приложить все усилия к 
поддержанию «мужественного настроения как в отдельных воинах, так и в целых воинских частях, следя 
за настроениями своих пасомых» [4, л. 10 об.]. Г.И. Шавельский просил проводить беседы при любом 
удобном случае как с отдельными лицами, так и с группами солдат. Говорить рекомендовалось просто, 
«по-отечески».

Требования и рекомендации протопресвитера спускались для исполнения главным священникам 
фронтов. Главным священником армий Юго-Западного фронта был протоиерей В. Грифцов. Этот священ
ник ответственно относился к распоряжениям протопресвитера, мало того, он издавал свои циркуляры. 
Эти циркуляры рассылались подведомственному духовенству, иногда публиковались на страницах «Вест
ника военного и морского духовенства».

Так, в циркуляре от 31 января 1915 г., адресованном духовенству Юго-Западного фронта, протоиерей 
Грифцов подчеркивал необходимость в «усиленном учительном слове» со стороны священнослужителей. 
Целевой аудиторией становились, в первую очередь, молодые солдаты, впервые участвующие в военных 
действиях: «Как люди, не участвовавшие совершенно в ратном деле, не получившие боевого крещения, 
многие из них, естественно, заражаются страхом, бессознательно поддаются чувству самосохранения, и, под 
влиянием этого инстинктивного чувства, не упускают случаев, когда представляется возможность, скрыться 
где-либо и куда-либо во время боев; некоторые же в этом отношении идут так далеко, что целыми группами 
уходят к неприятелю, добровольно сдаваясь в плен с оружием в руках. Долг пастырей церкви -  отвлечь на
строение молодых солдат от руководящего ими чувства страха, влить в них мужество, пробудить и осветить 
их сознание, направив его на путь исполнения долга и присяги» [5, л. 8]. А потому в беседах следовало разъ
яснять исключительную важность происходящих событий, значение воинского звания и священную обязан
ность каждого воина стоять на своем посту до смерти, защищая веру, царя и отечество.

Подспорьем для священников армии в составлении бесед стали различные вспомогательные материалы, 
предоставляемые ведомством протопресвитера, а также церковная периодическая печать, книжные склады, 
многочисленные листовки, предназначенные для распространения на фронтах. Ведомство протопресвитера 
публиковало в неофициальной части «Вестника военного и морского духовенства» примеры бесед и пропове
дей, сюжеты из военно-походной жизни, исторические очерки. Кроме того, к журналу издавалось дополнение -  
«Воскресный листок» [6, с. 171].

На Юго-Западном фронте в помощь священникам армии подготовили сборник материалов, который в бе
седах с паствой могли использовать священнослужители -  «Опыт собеседований гарнизонного духовенства 
города Одесса с нижними чинами гарнизона». Ответственным редактором стал благочинный военно-полевых 
подвижных церквей Одесского военного округа протоиерей Ф. Воловей. Данный сборник текстов позволяет 
сделать выводы о том, какие темы были востребованы на Юго-Западном фронте в 1916 г.: «война по учению бо
жественного откровения и Христовой Церкви; причины, цель и смысл современной войны; высота воинского 
служения; воин защитник веры; воин защитник Царя; воин защитник Отечества; духовный облик воина; воин
ская присяга, святость, смысл и значение ее и полковое знамя; высокая награда верным воинам от людей и Бога 
здесь на земле и в будущей жизни; страшное наказание клятвопреступникам и изменникам по суду людскому 
и Божию; беженство и беженцы» [7]. Данные темы свидетельствуют о стремлении священников призвать во
еннослужащих к самопожертвованию и верности присяге, объяснить текущие события с помощью религии. 
Приведенные темы схожи с тематикой бесед, проводимых священниками армий Западного фронта.
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