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Военный конфликт первой четверти XX в. затронул все сферы жизни на
селения: экономические, политические, религиозные. Население губернии на
считывало 2 140 789 человек. [1, с. 34] Официально в Российской империи к 
1914 г. было 117 млн православных христиан, проживавших в 67 епархиях. На 
службе церкви состояли 130 тыс. епископов, более 50 тыс. священников и диа
конов. По всей стране насчитывалось 48 тысяч храмов, больше тысячи мона
стыре с 95 тысячами монашествующих. Также в введении церкви находилось 
35 тысяч начальных школ и 58 духовных семинарий. [2, с. 35]

Рязанский край входил в епархию, которая со времени своего основания 
называлась Муромской и Рязанской. С 1764 г. епархия стала называться Ря
занской и Шацкой, с 1799 -  Рязанской и Зарайской, с 1928 г. -  снова Рязан
ской и Шацкой. Во время Первой мировой войны епархию возглавлял епископ 
Дмитрий Сперовский (1911-1917), его сменил епископ Иоанн Смирнов (1917— 
1919 гг.). [3, с. 190] Население Рязанской губернии было, в основном, русским 
(99,5%). Из других национальностей (татары, евреи, поляки, немцы армяне) 
наибольшую группу составляли татары (0,3%), которые проживали, в основ
ном, в Касимовском уезде. Также в губернии проживали поляки (0,1%) и евреи 
(0,1%). [4, с. 64] По вероисповедному составу население губернии было, почти 
исключительно, православное и все иные вероисповедания составляли в ней 
самое незначительное количество [5, с. 12].

Церковь активно участвовала в общественно-политической жизни стра
ны и отдельно взятых губерний. С началом Первой мировой войны священнос
лужители пытались донести до населения идею святости служения Родине. 
В храмах губернии священнослужители зачитывали Манифест Николая II. 
Церковь сопровождала почти все общественные мероприятия. Священнос
лужители участвовали в проводах ратников на войну. Всегда служились мо
лебны и произносились напутственные проповеди, которые часто начинались 
словами «вы призваны на защиту веры, Царя и Отечества». Служение Роди
не на войне -  великое служение [6, с. 117-118]. Такие мероприятия вызывали 
у людей чувство сплоченности в тяжелые времена, единения с Родиной и 
Богом.

Также сильный патриотический подъем вызвало посещение Рязани 
8 декабря 1914 императорской семьей. Николая II сопровождала императрица 
Александра Федоровна и дочери Ольга и Татьяна. На вокзале их встречали 
губернатор Н.Н. Кисель-Загорянский и начальник гарнизона полковник Н. П. Бе- 
кпимешев. Сразу с вокзала императорская семья отправилась в Кремль, где 
посетила Рождественский и Архангельский соборы, приложились к святыням,
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поклонились гробнице епископа Рязанского Феодорита, активно участвовав
шего в избрании на царство первого Романова.

Затем император с семьей посетили 46-й сводный военный лазарет, рас
положенный в здании духовной семинарии, лазарет дворянства, лазарет при 
Екатерининской общине Красного Креста. Император благодарил за службу 
каждого раненого и некоторым раздавал знаки отличия. Государыня и великие 
княжны дарили воинам образки. В 2 часа дня императорская семья отбыла из 
Рязани под восторженные крики «Ура!» [7, с. 210-211].

Епархия активно участвовала в благотворительной деятельности. Воинам 
собирали и отправляли зимой теплую одежду и обувь. Например, с 18 ноября 
2914 г. по 1 марта 1915 г. из Рязанской Духовной Консистории было получено 
из отчислений от церквей и духовенства Рязанской Епархии на военные нужды 
5000 рублей. На 2769 руб. 40 коп. было приобретено и отправлено на театр 
военных действий 177 овчинных полушубков, 69 овчинных пиджаков, 1 тулуп, 
100 пар валенных сапог, 500 рубашек и 500 кальсон. 1200 рублей было выдано 
попечительным советам 1-го Рязанского округа на пособие семьям лиц, при
званных на войну [8, с. 244]. Епископ Дмитрий Сперовский вел большую работу 
с начала Первой мировой войны. В Троицком монастыре он устроил епархи
альный лазарет для нижних военных чинов. В специальные кружки в храмах и 
монастырях шел сбор средств на помощь фронту [9, с. 119-120].

14 марта 1917 г. на собрании рязанского духовенства все присутствующие 
разделились на 3 группы (священников, дьяконов и псаломщиков) и каждая 
выбрала по делегату для участия в Губернском Исполнительном Комитете Об
щественных Организаций (ГИКОО). На третьем собрании членом ГИКОО был 
выбран священник отец Любомудров. Духовенство участвовало в работе Его
рьевского (3 чел.), Касимовского (1 чел.), Михайловского (2 чел.), Рязанского 
(2 чел.) и Спасского (1 чел.) уездных Исполнительных комитетов. 22 марта 1917 г 
Рязанское духовенство в лице избранных делегатов от священников, дьяко
нов и псаломщиков всех благочиний епархии отправило телеграммы Предсе
дателю Государственной думы и Обер-прокурору Святого синода, в которых 
выражалась готовность служить верой и правдой Временному правительству 
и употребить все свое пастырское воздействие на народ к сохранению спокой
ствия и укреплению единой власти нового правительства, к противодействию 
всяким попыткам восстановления старого режима и к напряжению всех сил для 
решительной победы в войне. Также телеграмма подобного содержания была 
отправлена от духовенства Михайловского уезда Рязанской губернии предсе
дателю Совета министров Г.Е. Львову [10, с. 20].

С начала Первой мировой войны Православная церковь вместе с го
сударством была вовлечена в политическую жизнь губернии. Основной за
дачей была поддержка населения, оказание помощи пострадавшим в во
йне: раненым, беженцам, детям-сиротам. Тем не менее общенациональный 
кризис не мог обойти стороной церковь как один из влиятельных институтов, 
связанных с властью. В условиях политического переворота иерархи и ду
ховенство обнаружили стремление искать свое место в новой политической 
реальности.
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