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В истории Отечества религия и церковь 

играли многообразную роль. На значимость 
православия и Православной Церкви в ис-
торической судьбе России указывали писате-
ли и общественные деятели (Н. Ф. Бердяев, 

С. Н. Булгаков, И. А. Ильин, В. О. Ключев-
ский и другие). 

Русская Православная Церковь в годы 
Первой мировой войны совместно с госу-
дарственной военно-медицинской службой 
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России, с различными общественными и 
частными организациями принимала актив-
ное участие по оказанию медицинской по-
мощи больным и раненым воинам. Сразу же 
после объявления Германией войны России, 
Святейший Синод, особым указом от 2 ав-
густа 1914 г. за № 6502, разосланным по 
всем епархиям, постановил: 
• Призвать монастыри, церкви и право-

славную паству к пожертвованиям на вра-
чевание раненых и больных воинов. 
• Во всех церквях установить особые 

кружки для сбора пожертвований в пользу 
Красного Креста. 
• Призвать монастыри и общины к при-

готовлению свободных и могущих быть 
свободными помещений под госпитали. 
• Призвать монастыри, общины, всех 

верующих лиц к заготовлению своими си-
лами оборудования и принадлежностей для 
госпиталей.  
• Призвать монастыри и общины к не-

медленному подысканию и подготовке лиц 
для ухода за больными и ранеными воинами 
как в самих обителях, так и в других местах 
по распоряжению Управления Российского 
общества Красного Креста.  

Православное духовенство и монастыри 
незамедлительно отозвались на призыв Свя-
тейшего Синода выступить в защиту Отече-
ства путем организации помощи призван-
ным на военную службу и их семьям. Пер-
вым пример к действию подал сам Святей-
ший Синод, организовав лазарет для боль-
ных и раненых воинов, который находился в 
его непосредственном ведении. Лазарет на 
50 мест разместили в обер-прокурорском 
доме на Литейном проспекте, № 62 . Опре-
делением № 6503 от 11.08. 1914 г. Святей-
ший Синод призвал « к организации во всех 
православных приходах помощи семьям 
лиц, находящихся в войсках». Как правило, 
все мероприятия по организации помощи 
проводились самими церквями и монасты-
рями, на собственные средства местного 
духовенства [24, л. 19 об]. 

В Петрограде Крестовоздвиженской об-
щиной был сформирован лазарет на 
100 мест, расходы по его содержанию при-
няла на себя Александро-Невская лавра. На 
оснащение лазарета было ассигновано 
18 000 рублей. В Новгороде, при Юрьевом 
монастыре, был учрежден лазарет на 50 
мест, кроме того, все духовенство Новго-
родской епархии постановило отчислять 
ежемесячно 2% из своих доходов на по-
мощь семьям солдат, находящихся в запасе. 

В Твери архиепископом Тверской и Ка-
шинской епархий Серафимом был устроен 
съезд настоятелей монастырей епархий, где 
было решено при Тверском архиерейском 
загородном доме устроить лазарет на 50 
мест. Уже в августе лазарет был открыт и 
освящен. На его содержание было отчисле-
но 40 тысяч рублей из казны монастыря. 
Тверской женский монастырь командировал 
в него монахинь для ухода за больными. В 
Рязанской епархии преосвященный Дмит-
рий предоставил под госпиталь для боль-
ных и раненых воинов архиерейские на-
стоятельные покои в Рязанском монастыре. 
Расходы на отопление, освещение и прислу-
гу брал на себя монастырь, 20 рублей еже-
месячно отчислялись из личных средств на-
стоятеля. 

В Курске, под председательством архи-
епископа Тихона, состоялось совещание го-
родского духовенства и церковных старост 
о помощи больным и раненым воинам, где 
было решено организовать госпиталь-
санаторий, который располагался на собст-
венной Знаменской даче архиепископа Ти-
хона. Расходы по оборудованию взял на се-
бя Знаменский монастырь, а на содержание 
госпиталя было принято решение ассигно-
вать 31 000 рублей. В Киеве, под председа-
тельством митрополита Флавиана, состоя-
лось собрание городского духовенства и 
церковных старост. На средства, отчисляе-
мые ежемесячно с валового дохода церквей 
г. Киева, постановили открыть лазарет на 
50−100 мест. Для этой же цели обложили 
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городское духовенство 2%-ным сбором с 
жалования и доходов [3, л. 1−44]. 

В сложной ситуации приходилось дейст-
вовать духовенству Кишиневской епархии, 
которой нужно было учитывать ряд серьез-
ных моментов, связанных с тем, что Бесса-
рабия имела общую границу с одной из 
воюющих держав — Австро-Венгрией, и 
через эту территорию на театр военных 
действий следовали русские войска, а отту-
да прибывали раненые и больные. Здесь, 
помимо лазаретов и госпиталей, организо-
вывались питательные пункты, помещения 
для отдыха солдат и т. д. Наряду с мужски-
ми монастырями организацией лазаретов 
для раненых и больных воинов занимались 
и женские монастыри. Их нужно отметить 
особо, поскольку женские обители всегда 
были беднее мужских, а работу им прихо-
дилось выполнять не меньшую. В мирное 
время большая часть приютов для сирот и 
богаделен находилась при женских мона-
стырях. С началом военных действий жен-
ские монастыри, по мере своих возможно-
стей, начинают активно действовать по всей 
Российской Империи. В Петрограде Иоа-
новским женским монастырем был органи-
зован лазарет на 50 мест.  

Оказанием помощи государству путем 
подготовки помещений для расширения ко-
ечной сети занимались также различные 
учебные учреждения духовного ведомства. 
Святейший Синод уделял особое внимание 
моральному состоянию русских войск. Как 
пишет С. Л. Фирсов [6, с. 537], определени-
ем № 3761, 4631 от 1915 г. «предложено 
ректорам семинарий и законоучителям гим-
назий и профессорам богословия в универ-
ситетах взять на себя труд по удовлетворе-
нию религиозных нужд для воинских чи-
нов, состоящих в запасных батальонах, так 
как военных священников недоставало». 

В общей сложности, по данным, приве-
денным «Вестником Красного Креста», к 
1 ноября 1914 года количество открытых ла-
заретов увеличилось вдвое [1, с. 409−410]. 
Важно отметить, что духовные учреждения 

не всех губерний могли организовывать 
больничные койки. Это было связано, в ос-
новном, с отсутствием нужных средств. 
Кроме специальных ассигнований источни-
ком для получения средств на нужды ране-
ных и больных воинов, согласно распоря-
жению Святейшего Синода от 2 августа 
1914 г. № 6502, являлись особые пожертво-
вания в пользу Красного Креста и семейств, 
пострадавших от войны. Сборы проводи-
лись после каждого богослужения — среди 
богомольцев проносили блюдо или кружку 
для сбора пожертвований [1, с. 287−284]. 

Набранные суммы нужно было присылать 
не позднее десятого числа каждого месяца 

через Хозяйственное управление Святейше-
го Синода в Петроградскую контору Госу-
дарственного банка.  

Несмотря на сильную непопулярность 
войны и сложное экономическое и неста-
бильное политическое для России время, 
церквям Российской Империи удавалось 
почти исправно собирать и переводить 
средства на медицинские нужды армии. Как 
пишет Д. А. Пашенцев, «благотворительная 
деятельность русской православной церкви 
осуществлялась на трех уровнях: общецер-
ковном, епархиальном и местном. Крупные 
акции помощи нуждающимся, проводимые 
под руководством Святейшего Синода, име-
ли место в периоды народных бедствий, по-
этому церковь выступала как организатор 
социальной помощи и как непосредствен-
ный благотворитель» [4, c. 22]. Одним из 
пунктов указа Святейшего Синода был во-
прос о немедленной подготовке кадров для 
ухода за больными и ранеными. РОКК ор-
ганизовывало одногодичные курсы по под-
готовке запасных сестер милосердия воен-
ного времени, Главное управление РОКК и 
духовное ведомство выработало соглашение 
о привлечении монахинь и послушниц пра-
вославных монастырей к деятельности 
Красного Креста по уходу за больными и 
ранеными. С началом войны многие жен-
ские монастыри начинают самостоятельную 
подготовку сестер милосердия и сиделок. 
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К октябрю 1914 г. Воскресенский мона-
стырь в Петрограде, Покровская община в 
Москве и другие обители подготовили око-
ло 140 послушниц и монахинь по уходу за 
ранеными и больными и откомандировали 
их для работы в Царскосельскую общину 
сестер милосердия Санкт-Петербурга и в 
ряд земских и городских лечебных учреж-
дений [1, с. 284]. Обеспечение медицин-
ским персоналом со стороны Русской Пра-
вославной Церкви явилось большим под-
спорьем на фоне общей нехватки сестер 
милосердия и квалифицированных рабочих 
рук в госпиталях и лазаретах. Изъявивших 
желание откомандировывали в распоряже-
ние Главного управления Красного Креста, 

так как финансовых средств у РОКК было 
недостаточно. Справедливо было бы отме-
тить, что еще в самом начале войны, до об-
ращения Святейшего Синода, в периодиче-
ской печати появлялись сообщения о том, 
что на курсах братьев и сестер милосердия 
находится много священников, которым 
предстоит сопровождать отряды Красного 
Креста на театре военных действий [5, c. 
13]. В начале сентября 1914 г. из Москов-
ской духовной академии добровольцами на 
фронт с санитарными поездами Императ-
рицы Александры Федоровны для оказания 
помощи раненым отправились иеромонахи 
Валериан (Рудич) и Вассиан (Пятницкий), а 
в феврале 1915 г. еще отправились два сту-
дента 3-го курса Петроградской духовной 
академии Антоний (Панков) и Феодосий 
(Белобабченко) [5, с. 14]. 

Перед вступлением в бой с врагами Оте-
чества воины молились. Привожу текст мо-
литвы: «Господи Боже, Спасителю мой! По 
неизреченной любви твоей Ты положил 
душу Свою за нас. И нам заповедал полага-
ти души наши за друзей своих. Исполняя 
святую заповедь Твою и уповая на Тя, без-
боязненно иду я положить живот свой за 
Веру, Царя и Отечество и за единоверных 
братий наших. Сподоби меня, Господи, не-
постыдно совершить подвиг сей во славу 
Твою. Жизнь моя и смерть моя — в Твоей 

власти. Буди воля твоя. Аминь». Некоторые 
исследователи уже отмечали роль священ-
ников в войсках [5, с. 159−165], которые не-
сли ответственность за моральное состоя-
ние «воюющей России». Триединая схема: 
«За Веру, Царя и Отечество!», основой ко-
торой считалась принадлежность к право-
славию, сплотила русский народ и его воин-
ство на ратные подвиги во имя Российского 
государства [3, л. 1−44]. 

Деятельность православного духовенства 
не ограничивалась перечисленной работой. 
В женских монастырях занимались подго-
товкой белья для госпиталей и лазаретов, 
заготовкой бинтов, на собранные средства 
по мере сил снаряжали не только стацио-
нарные, но и подвижные лечебные учреж-
дения. 9 сентября 1914 г. на Западный 
фронт отбыл этапный лазарет духовных 
учебных заведений имени Преподобного 
Серафима Саровского на 50 кроватей. В со-
ставе персонала лазарета в качестве одного 
из врачей был иеромонах Николай (инок-
хирург). Из шести санитаров, прослушав-
ших специальный курс подготовки и про-
шедших стажировку в больнице, двое были 
студентами Петроградской духовной акаде-
мии — Панасюк Владимир и Егоров Вяче-
слав. 24 марта 1915 г. Петроградской духов-
ной академией на средства всех духовных 
учебных заведений был организован 2-й пе-
редвижной Серафимовский лазарет на 50 
штатных мест, который был отправлен на 
Кавказский фронт, туда, где хуже всего об-
стояло дело с организацией медицинской 
помощи. К примеру, студенты Московской 
духовной академии организовали городской 
санитарный отряд из семидесяти человек. 
По причине постоянной нехватки перево-
зочного транспорта и удобных дорог они 
доставляли раненых с вокзала в лазареты 
собственными силами [1, с. 240]. Местные 
епархии русской православной церкви вно-
сили весомый вклад в дело благотворитель-
ной поддержки армии. Для сбора средств 
создавались церковно-приходские комите-
ты. Священнослужители активно участво-
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вали в проведении массовых молебнов за 
победу в войне, освящали знамена сформи-
рованных воинских частей, отчисляли оп-
ределенный процент из своего жалования.  

Таким образом, можно констатировать, 
что Русская Православная Церковь являлась 
одним из центров организации медицин-
ской помощи во время войны. Она заняла 
позиции полноправного участника в деле 
организации медицинской помощи и по ме-
ре своих возможностей помогала разрешать 
возникшие трудности медицинской службы 
русской армии, создавая новые лечебные 
заведения, принимая определенные расходы 
на свой счет, подготавливая кадры меди-
цинского персонала, организуя население 
на благотворительность для нужд войны. 

Важно отметить, что организацией ме-
дицинской помощи русской армии русское 
православное духовенство не ограничива-
лось. Проводились сборы пожертвований 
для голодающих в Буковине и Галиции, со-
бирались деньги в пользу беженцев с заня-
тых неприятелем территорий, но самым 

примечательным является тот факт, что рус-
ским церквям удавалось собирать и отправ-
лять значительные суммы на оказание по-
мощи Сербии и в пользу раненых сербских 
воинов, несмотря на тяжелое положение 
самой России. 

Русская Православная Церковь, несмотря 
на утвержденную схему организации благо-
творительности со стороны Святейшего 
Синода, проявляла себя неформально в пе-
риод войны: сбор пожертвований в храмах, 
личная помощь духовенства и церковно-
общественных организаций, их душевная 
теплота, помощь в обустройстве быта — 
все это помогало легче переживать этот не-
простой период в России. Можно предпо-
ложить, что вся успешная деятельность рус-
ского духовенства в обеспечении медицин-
ской помощью русской армии базировалась 
на высоком патриотическом подъеме насе-
ления Российской Империи, на развитом 
национальном самосознании и вековых 
традициях христианской морали. 
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