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В статье анализируются основные направления социального служения 
духовенства Могилевской епархии Русской православной церкви в 
начальный период Первой мировой войны. На основе конкретного материала 
раскрывается содержание военно-патриотической, воспитательной, 
просветительской и благотворительной деятельности православных 
священнослужителей. Показана специфика деятельности городского 
духовенства в условиях войны.

In the article the main directions in the social ministry of the clergy of 
Mogilev Eparchy of the Russian Orthodox Church during the initial period of the 
WW I are analyzed. On the basis of specific material the content of military- 
patriotic, educational and charitable activities of the Orthodox clergy is examined. 
The author also represents the specific of the urban clergy activities in the war.
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Обращаясь к теме истории Русской православной церкви на 
белорусских землях Российской империи в годы Первой мировой 
войны, прежде всего, необходимо отметить, что в белорусской 
исторической науке связанная с ней проблематика в целом до 
настоящего времени не стала предметом специального исследования. 
Неизученным или малоизученным аспектом этого периода истории 
православной церкви на белорусских землях остается и ее социальное 
служение, в том числе: военно-патриотическое, воспитательно
просветительское, миссионерское, благотворительное направления 
деятельности. Исследование каждого из этих направлений 
невозможно без анализа роли Русской православной церкви как 
социального института в годы войны. Эта задача, в том числе, 
предполагает изучение специфики деятельности духовенства 
(военного и приходского городского и сельского). Представляется 
необходимым изучение и обобщение материала, связанного со 
спецификой деятельности православного духовенства на 
оккупированной и неоккупированной части территории Беларуси 
(вглубь России, например, были эвакуированы Гродненская и 
Литовская духовные консистории).

Накануне Первой мировой войны Русская православная церковь 
представляла собой мощную организацию: 67 епархий управлялись 
130 епископами, в 48 тыс. храмов служили более 50 тыс. 
священников. В стране было около тысячи монастырей. Церковь 
имела 4 академии, 58 семинарий, 35 тыс. церковных школ [9, с. 35]. 
Церкви к тому времени принадлежало 2.300.000 десятин земли [5, с. 
465]. Православное духовенство активно участвовало и в 
общественно-политической жизни страны. Так, депутатами IV 
Госдумы были 46 священнослужителей (в I-й  Думе их было всего 8) 
[9, с. 31-32]. Отметим, что Русская православная церковь имела и 
развивавшиеся столетиями традиции патриотического служения.

Белорусские земли Российской империи накануне Первой 
мировой войны входили в состав пяти епархий Русской православной
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церкви: Гродненской, Литовской, Минской, Могилевской и
Полоцкой. Действовали 3.552 церкви, 470 часовен, 21 мужской и 14 
женских монастырей, 4 духовных семинарии (Виленская или 
Литовская, Витебская, Могилевская и Минская) [2, с. 243]. По другим 
сведениям- «Да пачатку першай сусветнай вайны на яе тэрыторыі 
налічваліся 2693 царквы, з іх у Мінскайгуберні -  800, у Магілёўскай -  
804, у Віцебскай -  425, у Гродзенскай -  544. Дзейнічалі 21 мужчынскі 
і 14 жаночых манастыроў» [1, с. 156].

Могилёвская епархия была одной из самых значительных по 
количеству действовавших приходских храмов и монастырей на 
территории Беларуси в начале XX в. На ее территории на 1914 г. 
действовало 845 церквей, 7 мужских и 6 женских монастырей. 
Незадолго до войны была открыта кафедра викарного епископа в г. 
Гомеле [См.: 2, с. 241; 10, с. 28]. В годы войны Могилёвскую кафедру 
занимал архиепископ Константин (Булычев). Протопресвитер Г. 
Шавельский так характеризовал его: «Родом из вологодских купцов, 
он, по окончании Петербургского университета, служил в одном из 
Петербургских банков, потом, по призванию, поступил в СПБ 
духовную академию... Не выделяясь особыми дарованиями, он, 
однако, чрезвычайно располагал к себе своей настроенностью, 
честностью, добротой» [11]. В г. Могилеве в 1914 г. помимо 
кафедрального Иосифовского собора (настоятель -  протоиерей Иоан 
Мигай) действовали приходы при Воскресенской церкви (настоятель 
-  протоиерей С.Д. Долгополов); Вознесенской церкви (настоятель -  
священник П. Е. Доморацкий); Крестовоздвиженской церкви 
(настоятель -  протоиерей А. Зезюлин); церкви Трех Святителей 
(настоятель -  священник Т. Козловский); Николаевской церкви 
(настоятель -  священник М.Т. Плещинский); Петро-Павловской 
церкви (настоятель -  священник И.Н. Страдомский); Троицкой 
церкви (настоятель -  П.Л. Бруевич); Успенской церкви (настоятель -  
С.П. Варашкевич). Кроме того действовали православные церкви при 
заведениях: Александро-Невская -  при губернской больнице;
Александро-Невская -  при классической мужской гимназии; 
Преображенская церковь -  при духовной семинарии; Рождественско- 
Богородицкая церковь -  при женском училище духовного ведомства; 
Стретинская церковь -  при мужском духовном училище; 
Николаевская церковь -  при детском приюте; Николаевская церковь -  
при тюремном замке. В г. Могилеве находились также два мужских 
монастыря -  Братский Богоявленский (настоятель -  Варлаам, епископ
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Гомельский, викарий Могилевской епархии) и Спасский (эконом- 
иеромонах Иаков) [6, с. 39-40].

Не останавливаясь на обострившихся в РПЦ в начале XX в. 
внутри церковных проблемах отметим лишь, что они проявлялись и в 
жизни Могилевской епархии. Но в условиях начавшейся войны 
Русская православная церковь в целом и абсолютное большинство 
священнослужителей придерживались патриотических позиций. В 
связи с началом Первой мировой войны Святейший Синод Русской 
православной церкви манифестом от 20 июля 1914 г. предписывал 
православному духовенству проведение следующих мероприятий: «1) 
Высочайший манифест обнародовать прочтением после 
божественной литургии в городах и селах; 2) при обнародовании 
Манифеста совершить молебствия ко Господу Богу, вседневные 
молитвы о победе над врагами; 3) во всех церквах приносить молитвы 
Господу Богу о даровании победы христолюбивому воинству; 
призвать монастыри, церкви и православную паству к 
пожертвованиям на врачевание раненых и больных воинов, на 
вспомошествования семействам лиц, призванных на войну; 5) во всех 
церквах установить особые кружки для сбора пожертвований в пользу 
Красного Креста и семейств, пострадавших от войны; 6) призвать 
монастыри, общины и все духовные учреждения к отводу помещений 
под госпитали, а также к подысканию к подготовлению способных и 
благонадежных лиц для ухода за ранеными и больными воинам и.»  
[10, с. 29-30]. Кроме того руководством в практической социальной 
деятельности православного духовенства, в том числе и 
могилевского, стали изданные в начале войны определения Св. 
Синода (от 20 июля, 5 ноября, 19 декабря 1914 г.), в которых 
предусматривалось оказание действенной помощи раненым воинам, 
инвалидам и членам их семей. В них, в частности, содержалось 
обращение к духовенству православных монастырей, церквей и 
учреждений духовного ведомства к возможным пожертвованиям на 
лечение раненых и больных воинов, к устройству собственных 
лазаретов, передаче всех свободных помещений под госпитали, 
оказанию помощи семьям увечных и павших в бою воинов [8, с. 105].

Условия войны внесли значительные коррективы практически во 
все сферы деятельности православной церкви и в Могилевской 
епархии. Во время церковных служб обычные могилевские обыватели 
узнавали о состоянии дел на фронтах, получали информацию обо всех 
наиболее значимых событиях войны. Во всех православных храмах в
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годы войны совершали благодарственные молебны по случаю 
победы, чтили память павших как героев. Много внимания 
православная церковь уделяла разъяснительной и воспитательной 
работе среди населения. Священнослужители, заботясь о 
нравственном здоровье общества, стремились поддерживать 
патриотические настроения среди населения. Поэтому с первых дней 
войны особое место в богослужении стало отводиться проповеди. 
Широко для этих целей использовались и издательские возможности 
Русской православной церкви. Религиозная литература, прежде всего 
Евангелие и молитвословы, не только отправлялись в действующую 
армию, но и в лазареты и госпитали. Значительную помощь 
городским могилевским священнослужителям оказывало специально 
организованное Св. Синодом в годы войны издание «Приходской 
листок», а также «Могилевские епархиальные ведомости» [3, с. 287].

При церквах и монастырях создавались специальные кружки для 
сбора пожертвований для раненных, больных и семей ушедших на 
фронт, организовывались собственными силами лазареты для 
раненых воинов. В г. Могилеве действовала епархиальная санитарная 
дружина для транспортировки раненых, в работе которой принимали 
участие 2000 чел. из числа служащих разных учреждений и учащихся 
старших классов гимназии, духовной семинарии и училищ города [3, 
с. 546-547].

Одним из основных направлений социального служения 
православной церкви на белорусских землях стала поддержка и 
помощь русской армии и страдающему от невиданных доселе 
бедствий мирному населению, в том числе -  беженцам. Отметим, что 
в начале войны беженство носило стихийный характер. Это создавало 
дополнительные трудности в деле оказания помощи этой категории 
населения, пострадавшего от войны. «Ціжарвайны, -  писала газета 
«Наша ніва», -  лёг перш-на-перш на плечы нашаго народу; с 
пагранічных краёў бягу ць грамадамі да нас людзі, страціўшыеўсё, 
штомелі, і вынесшые с-падкуль і бомб аднотолькі свае галовы .»  [4, 
с. 1]. Массовое неорганизованное бегство мирного населения из 
прифронтовых районов приняло катастрофические размеры. Польшу, 
Литву и Западную Беларусь покинули свыше 1,3 млн. чел. 
Значительная часть беженцев осталась на постоянное 
местожительство в Восточной Беларуси. Только в Минской и 
Могилевской губерниях их насчитывалось более 500 тыс. чел.
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Духовенство Могилевской епархии принимало активное участие в 
организации и оказании действенной помощи беженцам на 
протяжении всей войны. Так, архиепископ Могилевский и 
Мстиславский Константин возглавлял «Могилевский отдел 
Петроградского общества помощи беженцам из территории военных 
действий», а товарищем председателя был епископ Гомельский, 
викарий Могилевской епархии Варлаам. В деятельности отдела 
принимал участие и член Могилевской консистории, священник 
церкви Трех Святителей Т.В. Козловский (всего из 10 членов отдела -  
3 священнослужителя) [7, с. 160-161]. Представители от 
православного духовенства епархии участвовали и в работе 
«Могилевского губернского отделения Комитета Ея Императорского 
Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны для оказания 
временной помощи лицам, пострадавшим от военных бедствий». 
Кроме Могилевского архиепископа и викария епархии членом 
отделения был протоиерей Н. А. Зафиров, ректор духовной 
семинарии, член Совета Могилевского Богоявленского братства, 
председатель Комитета по заведованию музеем церковных 
древностей [7, с. 45]. В соответствии с определением Св. Синода и по 
распоряжению епархиального архиерея во многих городских 
приходах из выборных прихожан, с обязательным участием местного 
духовенства и церковных старост, создавались особые 
попечительские советы «о семьях лиц призванных в ряды войск». 
Советы занимались составлением списков семей мобилизованных в 
армию, обследованием их имущественного положения, 
распределением и выдачей материальной помощи. Помимо этого 
попечительские советы вели работу среди населения с целью 
изыскания средств для оказания помощи нуждающимся семьям и 
оказывали конкретную и адресную помощь.

С непременным участием местного духовенства организовывалась 
деятельность попечительств при городских управах. Так, в работе 
«Могилевского городского попечительства по призрению семейств 
воинов», созданного при Могилевской городской управе, принимали 
участие 9 священнослужителей г. Могилева: протоиереи Варашкевич, 
Долгополов, Плещинский, Козловский, Зезюлин, Сченснович, 
священники Страдомский, Бруевич, Доморацкий [7, с. 47]. Кроме 
того, члены Могилевской духовной консистории протоиерей 
Николаевской церкви М.Т. Плещинский и протоиерей церкви Трех 
Святителей Т.В. Козловский входили в состав «Комиссии по
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оказанию помощи семействам лиц, ушедших на войну», которая 
работала под председательством Могилевского уездного 
предводителя дворянства статского советника, барона фон Розена [6, 
с. 30].

Таким образом, могилевское православное духовенство с самого 
начала Первой мировой войны оказывало существенную духовную и 
материальную поддержку населению и армии, в целом способствуя 
поддержанию патриотических настроений в обществе.
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