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Историография деятельности православных епархий белорусских земель Первой мировой войны представлена разно- 
образными научными трудами по времени и характеру написания. 

Цель статьи – проследить эволюцию подходов к изучению истории Православной церкви периода Первой мировой войны 
на территории Беларуси. 

Материал и методы. Источниками послужили труды авторов дореволюционного периода, советских ученых, моно-
графии современных белорусских и зарубежных историков. В ходе исследования использованы различные методы, включая 
историко-генетический, типологический, историко-сравнительный и историко-системный. 

Результаты и их обсуждение. Сложности изучения деятельности церкви в военный период (1914–1918 гг.) заключают-
ся в том, что спустя несколько лет после окончания Первой мировой войны и Революции 1917 г. церковь в лице епископов,  
священнослужителей и дьяконов была подвергнута гонениям. Репрессии в отношении живых свидетелей эпохи привели  
к тому, что осталось очень мало их писем, воспоминаний, дневников. Информацию для исторической реконструкции данного 
периода сегодня можно найти преимущественно в архивах из отчетов в духовную консисторию и Святейший Синод. Тем  
не менее, за прошедшее с описываемых событий время сформирован определенный историографический корпус.

Заключение. Анализ историографических источников свидетельствует: в советское время история церкви изучалась на 
основе марксистско-ленинской методологии с позиций воинствующего атеизма, что затрудняло объективную оценку ее дея-
тельности и в период Первой мировой войны. Современная белорусская и зарубежная историография раскрывают деятель-
ность Церкви как самодостаточное явление, но комплексный труд, посвященный белорусским епархиям военного периода, к 
сожалению, отсутствует.

Ключевые слова: Первая мировая война, Православная церковь, Святейший Синод, духовенство, историография, исто-
рическая наука.
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Orthodox Dioceses in Belarusian Lands during World 
War I (1914 – early 1917): the Historiographic Aspect
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The historiography of Orthodox dioceses in Belarusian lands during World War I is presented by various from the point of view  
of time and character scientific papers. 

The purpose of the article is to trace the evolution of approaches to studying the history of the Orthodox Church during the 
First World War on the territory of Belarus.

Material and methods. The sources were the works of authors of the pre-revolutionary period, Soviet scientists, monographs 
of modern Belarusian and foreign historians. During the study, various methods were used, including historical-genetic, 
typological, historical-comparative and historical-systemic.

Findings and their discussion. Difficulties in studying the activities of the church in the War period (1914–1918) are 
explained by the fact that some years after the end of World War I and the Revolution of 1917 the church, represented by bishops, 
clergymen and deacons, was persecuted. Repressions of eyewitnesses of the epoch resulted in a very small number of their 
surviving letters, memoirs, diaries. Information for the historical reconstruction of the period can be found mainly in archives 
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from the reports to Spiritual Consistory and Holy Synod. At the same time, since the described events a certain historiographic 
corps has been shaped. 

Conclusionе. An analysis of historiographical sources shows that during the Soviet period, the history of the church  
was studied on the basis of Marxist-Leninist methodology from the position of militant atheism, which made it difficult  
to objectively assess its activities during the First World War. Modern Belarusian and foreign historiography reveal the activity 
of the Church as a self-sufficient phenomenon, but, unfortunately, there is no comprehensive work dedicated to the Belarusian 
dioceses of the war period.

Key words: World War I, Orthodox Church, Holy Synod, clergy, historiography, historical science.
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Два первых десятилетия XXI века ознаменова-
лись феноменом возрождения церкви в стра-
нах СНГ и в частности в Беларуси. Стали 

открыватьтся старые и строится новые храмы, осу-
ществлять свою деятельность духовные семинарии 
и Минская духовная академия. После фактического 
гонения на Церковь в XX веке, негативной оценки ее 
влияния на жизнь общества начался процесс переос-
мысления роли Православной церкви в истории Бела-
руси. Особенно в значимые, переломные ее периоды, 
например, такие как Первая мировая война. Однако 
при всем многообразии исследований военного пери-
ода 1914–1918 гг. некоторые аспекты истории Право-
славной церкви в Беларуси этого времени остаются 
без достаточного внимания в исторической науке. 

Цель статьи – проследить эволюцию подходов 
к изучению истории Православной церкви периода 
Первой мировой войны на территории Беларуси. 

Материал и методы. Источниками послужили 
труды авторов дореволюционного периода, советских 
ученых, монографии современных белорусских и за-
рубежных историков. В ходе исследования исполь-
зованы различные методы, включая историко-гене-
тический, типологический, историко-сравнительный  
и историко-системный. 

Результаты и их обсуждение. Сложности изуче-
ния деятельности церкви в военный период (1914–
1918) заключаются в том, что спустя несколько лет 
после окончания Первой мировой войны и Октябрь-
ской Революции 1917 г. церковь в лице епископов, 
священнослужителей и дьяконов была подвергнута 
гонениям. Репрессии в отношении живых свидете-
лей эпохи привели к тому, что осталось очень мало  
их писем, воспоминаний, дневников. Информацию для 
исторической реконструкции вышеуказанного перио-
да сегодня можно найти преимущественно в архивах 
из отчетов в духовную консисторию и Св. Синод. Тем 
не менее за прошедшее с описываемых событий время 
сформирован определенный историографический кор-
пус. Его анализ и предлагается в данной работе.

Историографию истории белорусского правосла-
вия времен Первой мировой войны можно разделить 
на историографию Российской империи, которая про-
должилась в эмиграции, советскую, белорусскую (Ре-
спублика Беларусь) и зарубежных стран.

Начало изучению темы было положено еще  
в период Российской империи. Некоторые работы, 
написанные участниками и очевидцами событий, 
увидели свет в эмиграции. Для нашего исследова-
ния они ценны, поскольку их авторы опирались на 
собственные живые впечатления и наблюдения. Это 
труды С.Г. Рункевича [1], Г.И. Шавельского [2], архи-
епископа Афанасия (Мартоса) [3].

С.Г. Рункевич, являясь в 1911–1917 гг. помощни-
ком управляющего канцелярией Св. Синода, был ав-
тором более 300 статей в Православной богословской 
энциклопедии и «Русском биографическом слова-
ре». Особое внимание автор уделял истории северо- 
западных земель Российской империи. Историче-
ский очерк «Великая Отечественная война и церков-
ная жизнь» был составлен на основе распоряжений 
Св. Синода начиная с первых дней войны 1914 г., ко-
торые касались всех сфер деятельности русской церк-
ви: военнослужащих, их семей, работы с беженцами, 
военнопленными, попечении о православных и рус-
ских за границей и т.д. 

«Воспоминания последнего протопресвитера Рус-
ской армии и флота» и «Русская Церковь пред рево-
люцией» были написаны Г.И. Шавельским в 1930-е 
годы в Болгарии. В своих мемуарах священнослужи-
тель русской церкви и член Св. Синода в 1915–1917 
гг. раскрывал особенности жизни русского общества, 
которое до революционных событий было нераздель-
но связано с православной церковью.

Монографией «Беларусь в исторической государ-
ственной и церковной жизни» архиепископ Афанасий 
(Мартос) продолжил историографию истории Пра-
вославной церкви в эмиграции. Труд был написан 
в Аргентине в 1960-е годы и посвящен истории Пра-
вославной церкви на белорусских землях, ее системе 
управления и структуре. 

Советская историография. После революции 
1917 г. и до начала 1980-х гг., в связи с распростра-
нением коммунистической идеологии, история Пра-
вославной церкви в Беларуси изучалась мало и, как 
правило, с позиций воинствующего атеизма.

Священник в военный период представлен в ра-
ботах советских историков как пропагандист, защит-
ник царя и помещиков. Так, Б.П. Кандидов в своей 
монографии «Церковный фронт в годы мировой  
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войны» в разделах «Организация лжи и оправдание 
массового убийства», «Церковные церемонии тыла на 
службе милитаризма» указывал, что «одновременно 
с подготовкой военной программы и изготовлением 
запасов снарядов, бомб и патронов царское прави-
тельство совместно с религиозными организациями 
принимает меры в подготовке попов. Когда запахло 
порохом и кровью, церковный аппарат немедленно 
мобилизовался» [4]. Организованные в церквях бла-
готворительные сборы автор рассматривает как «по-
жертвования на нужды войны», что «поддерживало 
российскую буржуазию и способствовало организо-
ванной капиталом бойне». Интересно, что сам Кан-
дидов в данной работе ссылается на труды Степана 
Рункевича, однако его интерпретация кардинально 
отличается от дореволюционной и постсоветской. 

М.С. Корзун, Е.Ф. Грекулов, Г.Ф. Рыбкин, Ф.Н. Оле-
щук, К. Троицкий [5] писали в подобном ключе, ис-
пользуя сходную терминологию.

Так, М.С. Корзун в своих трудах указывает, что цер-
ковь в дореволюционный военный период являлась ча-
стью государственного аппарата и нередко выполняла 
светские функции и потому оценивать ее деятельность 
нельзя однозначно. События Первой мировой войны и 
участия в ней церкви в монографии М.С. Корзуна опи-
саны фрагментарно [5]. 

Е.Ф. Грекулов использует термин «клерикализм 
русской церкви», говорит об усилении клерикализма 
в военный и предреволюционный период. Замечает 
в негативном ключе, что все правительственные ре-
шения предварительно согласовывали с церковными 
иерархами, дабы у людей вызывать больший автори-
тет. Но тем самым подчеркивает значимость церкви  
в жизни общества. 

Таким образом, в целом можно согласиться с мне-
нием современного российского историка Д.Е. Лео-
нова: «…работы, издававшиеся в советский период 
не претендовали на научность, их целью являлась 
антирелигиозная пропаганда»1. Во всех вышеназван-
ных трудах прослеживается тенденциозность: церковь 
изображалась как оплот самодержавия и контррево-
люции. Тем не менее, труды советских авторов содер-
жат ценный фактический материал.

Историография независимой Беларуси. С начала 
1990-х годов начался принципиально новый этап в ана-
лизе взаимоотношений между государством и церковью, 
ее роли в обществе, основанный на признании универ-
сальных человеческих ценностей, гуманизма, а также 
национальных и государственных приоритетов.

Исследования этого периода характеризуются из-
менением устоявшихся ранее методов и направлений 
изучения, вырабатываются новые критерии в интер-
претации прошедших событий. 

Сведения по истории Беларуси периода Первой 
мировой войны приведены в учебных пособиях для 

1 Леонов, Д.Е. Русская православная церковь в период революции 
1905–1907 гг. (по материалам Верхнего Поволжья): автореф. дис. 
канд. ист. наук / Д.Е. Леонов. Ярославль, 2010. –23 с.

высшей школы и обощающих трудах 1990-х – начала 
2000-х гг. [6]. Данные издания, как правило, содержат 
фрагментарную информацию по функционированию 
Православной церкви в белорусских губерниях в кон-
тексте эвакуации церковных ценностей, благотвори-
тельности и беженства. 

Для нашего исследования интерес представляют 
монографии, в которых ведущей темой повествова-
ния является Православная церковь. Примером таких 
работ может послужить труд архиепископа Димитрия 
(Дроздова) [7], в котором подробно излагается исто-
рия Витебской епархии, тенденции ее развития в на-
чале XX в., направления деятельности и структура 
епархиальных организаций и отделов. 

Преподаватель Минской духовной академии и се-
минарии священник Федор Кривонос [8] внес зна-
чимый вклад в исследование белорусских епархий 
в XX в. Им дана подробная характеристика деятель-
ности церкви по всем белорусским губерниям в воен-
ный период. Освящены такие вопросы, как эвакуация 
духовенства и имущества церквей и монастырей из 
прифронтовых территорий, открытие лазаретов, де-
ятельности братств и церковно-приходских попечи-
тельств. В работе Ф. Кривонос пользуется не только 
архивными документами, но и источниками личного 
происхождения – письмами и воспоминаниями оче-
видцев исследуемых событий. Однако характер изда-
ния (курс лекций) исключал возможность детального 
научного анализа проблемы. Материал о Православ-
ной церкви на территории Беларуси изложен автором 
на нескольких страницах.

Внимания заслуживает монография Э.В. Старо-
стенко «Деятельность православного военного ду-
ховенства на территории Беларуси в годы Первой 
мировой войны (1914–1918 гг.)» [9]. Белорусская ис-
следовательница углубилась в изучение деятельности 
православного военного духовенства на территории 
белорусских губерний. Опираясь на данные архивных 
документов, была проведена реконструкция структу-
ры ведомства военного и морского духовенства во вре-
мя войны. Особое внимание уделено богослужебной 
и внекультовой деятельности священнослужителей 
в составе армии. Однако, при всей полноте сведений 
о деятельности Православной церкви, практически не 
затрагивается структурные особенности епархиально-
го устройства, а также служение духовенства на при-
ходах белорусских епархий.  

Существенным вкладом в белорусскую историогра-
фию истории Православной церкви стала коллективная 
монография «Канфесіі на Беларусі (к. XVIII–XX ст.)» 
[10]. Она написана с использованием значительного 
архивного материала. Впервые в белорусской исто-
риографии историками В. Григорьевой (Яновской),  
В. Новицким и Е. Филатовой была подробно изложена 
конфессиональная история белорусского народа ука-
занного периода. 

Значимый вклад в изучение истории Православной 
церкви белорусских губерний внесли гродненские исто-
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рики. В.Н. Черепица опубликовал две книги: «Очер-
ки истории православной церкви на Гродненщине» и 
«Город-крепость Гродно в годы Первой мировой вой-
ны» [11], в которых повествуется история православия  
в Принеманском крае и детально рассматривается дея-
тельность церкви во взаимодействии с гражданскими 
властями в период войны. О.А. Родионова обратилась  
к изучению деятельности православного духовенства бе-
лорусских епархий в годы Первой мировой войны [12].

Одним из ключевых направлений реконструкции 
истории Первой мировой войны с целью изучения 
неизвестных ее аспектов, стало проведение в период  
с 2007 по 2018 г. в Беларуси и России научно-практи-
ческих конференций, посвященных юбилейным датам. 
Эти мероприятия способствовали возрождению памяти 
и актуализации исторических вопросов военного вре-
мени 1914–1918 гг. 

В 2007 г. в Сморгони прошла Международная кон-
ференция «Беларусь у гады Першай сусветнай вай-
ны: Смаргоншчына: трагедыя, гераізм, памяць» [13], 
посвященная 90-летию 810-дневной обороны города. 
В ноябре 2008 г. в Национальной академии наук со-
стоялась конференция «День примирения: 90-летие 
окончания Первой мировой войны». В 2008 г. для ис-
следователей ближнего и дальнего зарубежья открыл 
свои двери Витебский государственный университет, 
где прошла международная конференция «Первая ми-
ровая война: история, геополитика, уроки истории и 
современность: к 90-летию окончания Первой миро-
вой войны и началу формирования Версальско-Ва-
шингтонской системы международных отношений» 
[13]. Пензенский госуниверситет провел в 2014 г.  
в столетнюю годовщину начала Первой мировой во-
йны международную конференцию «Первая мировая 
война в истории российской нации» и опубликовал 
по ее итогам сборник научных статей [13]. В 2018 г. в 
ВГУ имени П.М. Машерова состоялась международ-
ная научно-практическая конференция «Первая миро-
вая война и становление Версальско-Вашингтонской 
системы международных отношений» [13]. 

По большей своей части в докладах, прозвучавших 
на вышеупомянутых конференциях, раскрывались во-
просы военного, социального, медицинского характе-
ра, но стоит отметить, что были рассмотрены и темы 
деятельности Православной церкви: Т.Г. Дорофеева 
«Русская православная церковь в годы Первой миро-
вой войны», Л.Ю. Юматова «Некоторые аспекты дея-
тельности православного духовенства в годы Первой 
мировой войны», А.И. Каптюг “Храм-памятник памя-
ти русских воинов, павших в «Настоящую отечествен-
ную войну» (1914–1917 гг.)” [13], А.Г. Яцкевич «При-
ходское и военное духовенство Русской православной 
церкви в прифронтовой полосе и в действующей ар-
мии во время Первой мировой войны» [13].

В книгах историко-документальной хроники «Па-
мяць» рассматривается региональный аспект истории 
Первой мировой войны через призму различных про-
блемных полей, охватывая города и районы Беларуси.

Зарубежная историография. Всесторонний ана-
лиз истории Русской церкви содержится в трудах рос-
сийских ученых, в которых детально изложена слож-
ная историческая эпоха, предшествовавшая военным 
событиям. 

Основными исследованиями, которые дают пред-
ставление о положении православия в западных гу-
берниях Российской империи, являются фундамен-
тальные работы С.Л. Фирсова, М.В. Шкаровского, 
В. Рожкова, И. Дестивеля [14]. М.В. Шкаровский – 
советский и российский историк, специалист в обла-
сти истории Русской православной церкви XX века. 
В центре исторических трудов профессора Санкт- 
Петербургской духовной академии кризис русской 
церкви, который, на его взгляд, усилился из-за рево-
люционных и военных событий.

Монография И. Дестивеля посвящена истории По-
местного собора, однако автор повествует о событиях 
в русской церкви, которые начались задолго до этого 
времени. Исследователь рассматривает период и при-
чины появления Св. Синода, эволюцию его управле-
ния, особенно на заре своего существования, в воен-
ный и революционный периоды.

Первое десятилетие XXI в. характерно появле-
нием исследований, которые подготовили российские 
научные центры и издательства. Так «Православная 
энциклопедия» содержит разнообразный материал 
по истории белорусских епархий от их основания по 
настоящее время. Значимым событием явился выход 
в свет справочного издания «Русская Православная 
Церковь. XX век», подготовленного светскими и цер-
ковными авторами [15]. Энциклопедия содержит ста-
тьи, различный справочный материал, документы, 
рассказывающие о событиях церковной жизни за пе-
риод с 1 января 1901 года по 31 декабря 2000 года. 
Затрагивается в ней и история белорусских епархий 
северо-западных губерний Российской империи в пе-
риод 1914–1918 гг. 

В Российской Федерации на тему участия Пра-
вославной церкви в военных событиях защищен 
ряд диссертаций: С.Ю. Шишкина, С.Л. Фирсова,  
Д.А. Пашенцева, П.В. Белоуса [16]. Однако они но-
сят региональный характер, что позволяет на уровне 
определенной отдельно взятой территории просле-
дить отражение глобальных процессов, происходив-
ших в церкви, и получить материал для сравнения  
с ситуацией на территории Беларуси.

Необходимо отметить иследования, которые кос-
венным образом затрагивают интересующую нас 
проблематику. Ряд работ как белорусских, так и рос-
сийских историков посвящены различным аспектам 
Первой мировой войны, среди которых особое место 
занимают темы благотворительности, беженства, во-
еннопленных, национальных общностей. Так, имеет 
интерес для нашего исследования работа В.Р. Корне-
люка, в которой изучены демографические и конфес-
сиональные изменения белорусских губерний в кон-
тексте мобилизации и беженства.
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Заключение. Таким образом, несмотря на значи-
тельное внимание историков, в том числе белорус-
ских, к теме Первой мировой войны, в отечественной 
и зарубежной историографии присутствуют лишь от-
дельные работы, затрагивающие некоторые аспекты 
функционирования Православной церкви на терри-
тории Беларуси в годы войны. При этом в советской 
историографии церковь изучалась на основе марксист-
ско-ленинской методологии и с позиций воинствую-
щего атеизма, что затрудняло объективную оценку  
ее деятельности и в период Первой мировой войны. 

В современной белорусской и российской исто-
риографиях появились работы по теме, написанные 
с опорой на актуальные теоретико-методологические 
подходы. Большую роль в активизации исследования 
истории Православной церкви сыграли международ-
ные конференции, приуроченные к 100-летию нача-
ла и окончания Первой мировой войны. Раскрыто 
положение церкви в военный период 1914–1918 гг.  
в отдельных регионах Российской империи, в том чис-
ле на белорусских землях, обращалось внимание на 
деятельность духовенства.  

Несмотря на ежегодно увеличивающееся количе-
ство исследований, комплексного труда, который оха-
рактеризовал бы процессы изменения епархиальных 
структур в начале военных действий 1914 г. на тер-
ритории Беларуси, а также культовую и внебогослу-
жебную деятельность белорусского духовенства этого 
времени, на сегодняшний день нет.
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