
рассмотренные статистические и социологические материалы иллюстрируют до
вольно высокую степень положительной корреляции как между низким социально
экономическим развитием и высоким уровнем «религиозности», так и, напротив, 
между высоким уровнем развития и низкой «религиозностью», нередко сопряжен
ной с высокой степенью «атеизма» в странах современного мира.
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Основные направления деятельности 
военного духовенства в годы Первой мировой войны 

(на примере духовенства Западного фронта)

Старостенко Элеонора Викторовна,
Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова 

(г. Могилев, Беларусь)

В статье перечисляются основные направления деятельности военного 
духовенства в годы Первой мировой войны. Приводятся примеры ее осуществле
ния на Западном фронте, с опорой на документы Российского государственного 
исторического архива и периодическую печать.

Православное военное духовенство в годы Первой мировой войны не явля
лось однородным по своей структуре. Среди рядовых священнослужителей ведом
ства протопресвитера военного и морского духовенства можно выделить полковое, 
госпитальное духовенство, священников военно-санитарных поездов, запасных ча
стей, артиллерийских бригад [1, с. 50]. Их деятельность имела специфические осо
бенности, обусловленные условиями и местом службы. Однако в целом деятель
ность военного духовенства, вне зависимости от места служения, можно условно 
разделить на культовую и внекультовую. Она регламентировалась «Положением об 
управлении церквами и духовенством военного и морского ведомств» 1890 г., цир
кулярами протопресвитера, а также законодательством военного времени (напри
мер, «Положением о полевом управлении войск в военное время» 1914 г., «Уставом 
внутренней службы» 1910 г. и др.).

Культовая деятельность включала в себя важнейшие таинства, такие как кре
щение, причащение, исповедь, заключение брака, проведение молебнов в воин
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ских частях, литургий, крестных ходов, организация погребений, отпевания умер
ших и проводы тел до могил.

Неотъемлемым атрибутом богослужения являлась церковь и церковная ут
варь. В походных условиях духовенство не всегда имело возможность восполь
зоваться церквами близлежащих населенных пунктов, да и местные священники 
и старосты этих церквей часто были против. Альтернативой становятся походные 
церкви. Все самое необходимое для организации церкви в полевых условиях обыч
но помещалось в специальных ящиках (старого или нового образца), которые 
можно было получить или со складов полевой канцелярии, Духовного правления, 
епархиальных консисторий, или приобрести у изготовителя. Например, в «Вестнике 
военного и морского духовенства» часто встречается реклама походных церквей, 
изготовленных И.А. Жевержеевым. В них входили все необходимые церковные 
предметы, по табели, утвержденной Военным советом 26 июля 1912 г. Так, в 1914 г. за 
приобретенные у Жевержеева для Главного священника армий Северо-Западного 
фронта облачение, священные предметы и богослужебные книги было отдано 146 
рублей 65 копеек [2, л. 10].

Каждый священник в силу своих возможностей стремился обустроить церковь. 
Они могли устанавливаться в палатках, шатрах, временных постройках. В госпи
талях под церкви выделялись отдельные помещения, а часто только часть хозяй
ственной комнаты или даже палаты. Сами богослужения носили обязательный ха
рактер. Порядок их проведения регламентировался уставом внутренней службы. 
Особое внимание уделялось церковным праздникам, они устраивались с особым 
усердием.

Внекультовая деятельность включала в себя такие направления, как просве
тительская деятельность, борьба с «сектантством», сбор пожертвований, ведение 
делопроизводства, организация хоров и библиотек, и другое. Рассмотрим некото
рые из них.

Просветительская деятельность теснейшим образом связана с религиозно-па
триотическим воспитанием военнослужащих. Здесь речь в первую очередь идет о 
беседах, которые организовывало духовенство с нижними чинами и офицерским 
составом. Некоторые священники в своих отчетах предоставляли списки тем, на 
которые в текущем месяце были организованы беседы. Нужно признать, что на 
фронте, в условиях ведущихся боевых действий, организация бесед (к слову, как 
и богослужений) была осложнена. Легче это было осуществить в запасных частях, 
формированиях, находящихся на отдыхе и в госпиталях. Тематика бесед имела 
два направления. Во-первых, это темы религиозные, с разъяснением церковных 
традиций и норм, библейских сюжетов. Во-вторых, темы, носящие воспитательный 
характер. Они обычно были посвящены проблеме войны и мира, защите отечества, 
верности царю и родине. Также в просветительскую деятельность можно отнести 
организацию учебных команд и занятия с ними. Анализ отчетов священников пока
зывает, что организация обучения нижних чинов не была в числе приоритетных на
правлений деятельности военного духовенства, упоминания о ней в отчетах встре
чаются крайне редко.

С целью сохранения позиций православия в армейской среде, духовенство 
следило за распространением так называемых «сектантских учений». Так, напри
мер, в 1915 г. вышел циркуляр протопресвитера военного и морского духовенства о 
деятельности в армии баптистов. В документе сообщалось, что пропаганда бапти
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стов имеет место в армии, причем не просто в местах военных действий, но даже в 
окопах. При этом указывалось на то, что баптисты имеют немецкое происхождение, 
распространители учения не ограничиваются религиозными целями, а внушают 
«вредные идеи политического характера, порицая не только установления Право
славной церкви, но и все исконные устои русской жизни, и восхваляя в то же вре
мя порядки немецкого государственного, религиозного и общественного быта» [3, 
л. 21]. В виду этого духовенство должно было пресечь распространение этого уче
ния в солдатской среде.

На плечи духовенства ложились также обязанности по сбору пожертвований. 
Это могли быть как сборы внутри ведомства военно-морского духовенства, когда 
сами священники являлись жертвователями. Например, пожертвования на санато
рий для священников-участников Первой мировой войны в Ессентуках, в кассу по
мощи семьям погибших и раненых священников и прочее. Кроме того, армейским 
духовенством, как и духовенством епархий, осуществлялась организации сборов на 
нужды Красного креста и различных обществ, оказывающих помощь пострадавшим 
в войне.

Деятельность священника в армии можно разделить на культовую и внекульто- 
вую. Культовая деятельность была связана с отправлением религиозных таинств и 
обрядов в армейской среде. Внекультовая включала в себя разнообразную работу, 
от делопроизводства до организации бесед и благотворительности. Направления 
и организация деятельности определялись законодательством военного времени, 
а также «Положением о управлении церквами и духовенством военного и морского 
ведомства» и циркулярами протопресвитера.
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В статье анализируются положение Православной церкви в начале Х Х  ст. и 
позиция епископата белорусских земель относительно вопроса о реформирова
нии института церкви.

В начале ХХ столетий институт Православной церкви был тесным образом ин
тегрирован в государственную систему. Чиновники полагали, что интересы церкви
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