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КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РЕШЕНИЯХ 
СЪЕЗДОВ ВОЕННОГО И МОРСКОГО ДУХОВЕНСТВА  
В МАЕ – ИЮЛЕ 1917 Г. 1 

 
Аннотация. Рассматривается обсуждение культурно-просветительной работы на съездах во-
енного духовенства в мае – июле 1917 г. Приводятся данные о решениях съездов духовен-
ства Северного, Западного и Юго-Западного фронтов: принятую точку зрения избранные 
представители священнослужителей фронтов должны были отстаивать на Втором Всерос-
сийском съезде военного и морского духовенства. Делегаты признали необходимым про-
должать культурно-просветительную деятельность, объяснять военнослужащим вопросы по-
литического и экономического значения (с евангельской точки зрения). 
Ключевые слова: военное духовенство, Первая мировая война, съезды военного духовен-
ства, воспитательная работа в армии. 
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Одной из важнейших составляющих деятельности православного военного 
духовенства являлось произнесение проповедей и поучений, ведение бесед с 
военнослужащими. На эту деятельность были возложены культурно-просве-
тительные, воспитательные и идеологические функции. После свержения само-
державия военные священники столкнулись с рядом сложностей в ее организа-
ции и проведении. Провозглашенные свободы, ослабление дисциплины в ар-
мии, возможность открыто выразить отношение к военным священникам при-
вели к неприятию проповеднической деятельности военнослужащими. Тем бо-
лее, что, как и до революции, военное духовенство призывало продолжать вой-
ну до победного конца, подчиняться командирам, быть готовыми умереть за 
государство, в то время как солдаты жаждали завершения войны и активного 
участия в новом государственном строительстве. Сложные условия вынуждали 
военных священников объединять усилия для выработки эффективных методов 
работы в воинских частях. Для этого стали созываться братские собрания и 
съезды. Они проводились на разных уровнях: духовенством гарнизонов, диви-
зий, корпусов, армий и даже фронтов. Предлагается рассмотреть реше- 
ния фронтовых и Второго Всероссийского съездов военного и морского  
духовенства о культурно-просветительной работе с военнослужащими дейст- 
вующей армии.  

Информация об обсуждении просветительной деятельности встречается в 
протоколах заседаний съездов военного духовенства Юго-Западного, Западного 
и Северного фронтов. 5–7 мая 1917 г. в Проскурове состоялся съезд военного 
духовенства Юго-Западного фронта. Здесь, помимо прочего, обсуждались и во-
просы культурно-просветительной деятельности, причем особое место в об-
суждении отводилось непосредственно политическому воспитанию. Доклад-
чик, священник К. Стешенко, отметил важность ведения бесед и чтений на по-
литические темы, которые стали весьма востребованы среди солдат. При этом 
происходящие в российском обществе и государстве события он предлагал 
объяснять с христианских позиций. Докладчик также подчеркнул важность 
снабжения военнослужащих актуальной литературой. Для лучшей постановки 
библиотечного дела и бесед он предложил организовывать в воинских частях 
просветительные кружки. Выслушав выступление священника К. Стешенко, 
съезд согласился с необходимостью организации бесед и чтений, содержание 
которых должно было основываться на евангельских началах. Было решено 
снабдить воинские части библиотеками с политическим отделом, для чего 
съезд постановил просить военные комитеты ассигновать средства на их при-
обретение [1, л. 69]. От себя отметим, что эти предложения не новы: и до рево-
люции от военных священников требовалось проведение бесед и чтений, орга-
низация библиотек. 

Отдельно собравшимися обсуждалась работа издательской комиссии Юго-
Западного фронта: раньше она выпускала листки и брошюры военно-истори-
ческого содержания, а теперь начала печать материалов по актуальным обще-
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ственно-политическим вопросам. Ее работа была безвозмездной, брошюры во-
енно-исторического содержания выдавались бесплатно, брошюры политиче-
ского отдела – по себестоимости. В ближайшей перспективе планировалось со-
брать библиотеки (от 250 до 300 наименований) стоимостью от 25 до 35 р.  
за комплект. Съезд выразил благодарность председателям издательской  
комиссии и постановил выдать субсидию из церковных сумм для ее даль- 
нейшей работы. 

Съезд духовенства Западного фронта состоялся 24–28 мая 1917 г. в Мин-
ске. Собравшиеся признали, что темы проповедей и бесед, составленные зара-
нее, не могут отвечать переживаемому моменту и «являются оковами, мертвя-
щими живое слово проповедника» [1, л. 47; 2, с. 28]. Священники фронта согла-
сились с тем, что выбор темы устной проповеди следует предоставить на 
усмотрение каждого священника, т. к. ему лучше знать о нуждах воинской  
части, в которой он служит. 

26–28 июня 1917 г. в Пскове состоялся съезд духовенства Северного фрон-
та. Собравшиеся согласились, что современные политические вопросы военно-
му духовенству следует освещать с чисто христианской точки зрения. Кроме 
того, предлагалось снабдить священнослужителей армии религиозно-фило-
софскими брошюрами, посвященными политическим, социальным и экономи-
ческим темам. Делегаты также выразили пожелание о скорейшем издании «Па-
мятки» по современным политическим вопросам [3, л. 140]. 

Обратим внимание на то, что духовенство Северного фронта негативно 
высказалось о работе армейских проповедников. Их деятельность (должность 
была учреждена в начале 1917 г.) была направлена на поддержание и укрепле-
ние духа армии путем проведения бесед с военнослужащими [4, с. 1086]. С этой 
целью проповедникам следовало постоянно объезжать воинские части и прово-
дить беседы, которые отвечали бы духовным нуждам солдат и запросам време-
ни. Делегаты от духовенства Северного фронта раскритиковали работу пропо-
ведников и выступили за ликвидацию этой должности как бесполезной, а в от-
дельных случаях – вредной. Это решение во многом связано со службой пропо-
ведника 5-й армии, которая входила в состав Северного фронта: выяснилось, 
что он уклонялся от посещения наиболее проблемных воинских частей, а в сво-
их выступлениях больше критиковал старую власть, чем говорил об обязанно-
стях солдат [4, с. 1093]. 

Что же касается Второго Всероссийского съезда военного и морского ду-
ховенства (1–11 июля 1917 г., Могилев), то его участники согласились с тем, 
что священник не может проповедовать определенную политическую програм-
му. Вместе с тем делегаты поддержали положение о том, что военное духовен-
ство не только может, но и должно касаться в своих проповедях политических 
и экономических вопросов, освещая их с евангельской точки зрения [5, с. 149]. 
Кроме того, на съезде были выработаны тезисы о наиболее актуальных для рос-



166 
 

сийского общества вопросах: войне, смертной казни, сословиях, восьмичасовом 
рабочем дне, земле, капитализме (см. подробнее [6]). 

Связанным с культурно-просветительной работой можно назвать вопрос о 
«Вестнике военного и морского духовенства». В неофициальной части журнала 
публиковались материалы, которые военные священники могли использовать в 
работе с военнослужащими. Также к номерам журнала прилагались «Воскрес-
ные листки» – листовки, которые можно было распространять среди солдат и 
которые можно было использовать при составлении проповедей и бесед. Об-
суждение печатного органа ведомства протопресвитера военного и морского 
духовенства состоялось на всех вышеназванных съездах. Фронтовые собрания 
военного духовенства (Юго-Западного, Западного и Северного фронтов) под-
вергли журнал критике. На Втором Всероссийском съезде военного и морского 
духовенства его работа также была признана неэффективной, было принято 
решение о реорганизации журнала и преобразовании его из ведомственного в 
церковно-общественный печатный орган (т. е. для широкого круга читателей). 
Новое периодическое издание получило название «Церковно-общественная 
мысль: прогрессивный орган военного и морского духовенства». 

Таким образом, культурно-просветительная работа являлась актуальным 
вопросом для военного духовенства в 1917 г., что подтверждается включением 
его в повестку фронтовых собраний и Второго Всероссийского съезда военного 
и морского духовенства. Мнения фронтового духовенства были схожи: необхо-
димо продолжать просветительную работу, делать акцент на обсуждение во-
просов политического характера, но в евангельском духе. Следует признать, 
что принимаемые решения не носили прогрессивного характера и не смогли 
повлиять на ситуацию в армии. Успех проповеди или беседы в 1917 г. в боль-
шей степени зависел от авторитета священника, его способностей и настрое- 
ний солдат. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА НЕМЕЦКИХ ОККУПАНТОВ  
НА БЕЛОРУССКИХ ЗЕМЛЯХ (СЕНТЯБРЬ 1941 Г. – ИЮНЬ 1944 Г.):  
ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
Аннотация. Проанализированы научные работы отечественных и зарубежных ученых, ис-
следовавших намерения, реализацию и последствия экономической политики немецких ок-
купантов на белорусских землях в сентябре 1941 г. – июне 1944 г. Историки едины во мне-
нии о том, что главной целью данной политики являлось максимально полное использование 
материальных и людских ресурсов захваченных территорий в интересах германской армии. 
Ключевые слова: белорусские земли, оккупация, промышленность, сельское хозяйство, 
население, экономика, историография. 
 

Интерес отечественных ученых к событиям Великой Отечественной войны 
обусловлен в первую очередь тем огромным вкладом, который принес белорус-
ский народ на общий алтарь Победы – в борьбе за свободу и независимость Ро-
дины погиб каждый третий житель республики, а также масштабными матери-
альными потерями за годы суровых испытаний, которые в ценах 1941 г. соста-
вили 75 млрд р. 

Изучением проблемы экономического положения белорусских земель в 
период их оккупации немецкими войсками в сентябре 1941 г. – июне 1944 г. за-
нимались историки в БССР. Несмотря на определенную идеологическую со-
ставляющую их работ, им нельзя отказать во введении в научный оборот боль-
шого объема весьма ценного фактографического материала, свидетельствую-
щего о трагическом положении белорусского населения под немецкой оккупа-
цией в указанный период времени. 

Главным образом, следует обратить внимание на следующие работы бело-
русских советских историков, в которых характеризовались отдельные направ-
ления экономической политики немецкой оккупационной администрации на 
территории Беларуси. Одной из первых таких работ, в которой анализирова-
лись различные направления экономической политики немецких оккупантов на 
захваченной ими территории белорусских земель, является коллективный труд 
«Преступления немецко-фашистских оккупантов в Белоруссии. 1941–1944 гг. 
Документы и материалы» [1]. В нем на документальной основе приведены до-
казательства преступлений немецкой оккупационной администрации в Белару-
си в указанный период времени. 
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