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В статье рассматривается формирование состава и комплектование военных капелланов действующей 
армии Российской империи в годы Первой мировой войны. В ходе исследования определено, что коман-
дование действующей армии на протяжении августа 1914 – февраля 1917 г. изменяло штатный состав 
военных капелланов в сторону увеличения. Военные капелланы появились при различных управлениях 
и подразделениях действующей армии. В Российской империи была выработана специальная процедура 
комплектования военных капелланов, в которой участвовали военные, гражданские и церковные власти. 
При этом большинство кандидатов на должности военных капелланов были приходскими викарными 
священниками.
Ключевые слова: военные капелланы, действующая армия, Российская империя, Первая мировая война.

In this article the formation of staff and recuitment of military chaplains of field army of the Russian Empire during 
the first World War is considered. during the research it has been defined that command of field army during 
August 1914 february 1917 changed the regular list of military chaplains towards increase. military chaplains 
appeared at various managements and divisions of field army. In the Russian Empire there was developed a 
system of completing of military chaplains in which the military, civil and church authorities participated. And most 
of candidates for positions of military chaplains were vikar parish Catholic priests.
keywords: military chaplains, the field army, the Russian empire, the first World War.

Введение. После распада СССР в полу-
чивших независимость государствах 

продолжился процесс нормализации отноше-
ний и взаимовыгодного сотрудничества с ре-
лигиозными организациями. Этот процесс за-
тронул различные сферы общественной и го-
сударственной жизни. После ликвидации 
коммунистической идеологии образовался 
определенный идеологический вакуум, для 
преодоления которого активно начала разра-
батываться и переосмысляться история неза-
висимых государств до установления в них 
коммунистической идеологии. Таким образом, 
нормализация отношений государства с рели-
гиозными организациями и формирование но-
вой государственной идеологии совпали. В во-
оруженных силах, где появились официально 
признаваемые верующие военнослужащие, 
началось исследование традиций взаимодей-
ствия вооруженных сил с религиозными орга-
низациями. В свою очередь это привело к по-
явлению исследований по истории военного 
духовенства, которое существовало для обес-
печения религиозных нужд военнослужащих 
в вооруженных силах Российской империи. 

Первые работы в отечественной, а также 
российской и украинской исторической науке 
рассматривали вопросы организации деятель-
ности православного военного и морского ду-
ховенства и его влияние на военнослужащих 
вооруженных сил Российской империи [1]. Ин-
терес к православному военному духовенству 
обусловлен как ролью Русской православной 
церкви в Беларуси, России и Украине, так и на-
личием историографии истории православно-
го военного духовенства Российской империи. 
Последнее обстоятельство первоначально 
оказывало влияние на временной период ис-
следований, большинство из которых не рас-
сматривали Первую мировую войну. Постепен-
но проблемное поле исследований по истории 
военного духовенства расширялось, что при-
вело к появлению работ по истории мусуль-
манского военного духовенства. Большую ра-
боту в этом направлении проделали казанские 
исследователи. 

В 2000-е гг. появились работы по историо-
графии военного духовенства обобщающего 
характера. Среди последних можно выделить 
исследования К. Г. Капкова [2; 3], который, 
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в частности, рассмотрел период Первой миро-
вой войны. В целом, рост исследований по 
истории этой войны оказал влияние и на уве-
личение численности работ по истории воен-
ного духовенства. При этом сохраняется ряд 
негативных тенденций. Во-первых, большин-
ство исследователей ориентируются на изуче-
ние только православного военного духовен-
ства в годы Первой мировой войны. Во-вторых, 
отсутствует четкое представление о конфессио-
нальном составе военного духовенства и его 
изменении в годы войны. В некоторых работах, 
в частности, отмечается присутствие штатных 
раввинов в действующей армии Российской 
империи [4], что является бездоказательным, 
так как первый штатный раввин появился 
в действующей армии только летом 1917 г. 
К этому времени конфессиональная политика 
государства претерпела существенные изме-
нения в связи со свержением самодержавия. 
В-третьих, практически полностью отсутствуют 
работы по истории военных капелланов и па-
сторов действующей армии Российской импе-
рии, в то время как накануне Первой мировой 
войны военные капелланы были вторыми по 
численности после военных православных 
священников [5, с. 230].

Основная часть. К началу Первой мировой 
войны в вооруженных силах Российской импе-
рии числилось 16 военных капелланов [6, 
с. 164]. В военно-стратегическом планирова-
нии Российской империи на случай войны 
предполагалось призвать в действующую ар-
мию полевое духовенство, включенное в моби-
лизационное расписание. К 1914 г. действовало 
мобилизационное расписание 1910 г., которое 
разрабатывалось в соответствии с Положением 
о полевом управлении войсками в военное вре-
мя 1890 г. Этим положением и мобилизацион-
ным расписанием вводились должности воен-
ных капелланов при штабах армий, которые 
в случае мобилизации должны были формиро-
ваться на базе Варшавского, Виленского, Ир-
кутского, Кавказского, Казанского, Киевского, 
Московского, Одесского, Санкт-Петербургского 
и Туркестанского военных округов. 

Летом 1914 г. было принято новое Положе-
ние о полевом управлении войсками в военное 
время, в соответствии с которым должности во-
енных капелланов в случае мобилизации вво-
дились при канцеляриях главных начальников 
снабжений армий фронтов. Начавшаяся война 
не позволила разработать новое мобилизаци-
онное расписание, поэтому мобилизация 1914 г. 
была проведена в соответствии с мобилизаци-
онным расписанием 1910 г. 

В начале мобилизации управляющему Мо-
гилевским архидиоцезом (далее – управля-
ющий) епископу Яну Цепляку было направле-

но секретное письмо директора Департамента 
духовных дел иностранных исповеданий МВД 
(далее – ДДДИИ), в котором содержалось тре-
бование, чтобы полевые пасторы не покидали 
пределов своих военных округов [7, л. 1]. В от-
ветном письме, 2 августа 1914 г., епископ Цеп-
ляк сообщил, что полевым капелланам в Ви-
ленском, Московском, Санкт-Петербургском, 
Иркутском и Казанском военных округах на-
правлены извещения о необходимости безвы-
ездно находиться в местах их пребывания, 
а также о том, что по первому требованию вла-
стей они должны будут явиться к месту назна-
чения для исполнения возложенных на них 
обязанностей. Полевому капеллану Туркестан-
ского военного округа также было направлено 
извещение, однако он находился в отпуске. 
Связываться с полевым священником Вар-
шавского военного округа или Куяво-Калиш-
ским епископом Ян Цепляк не решился, так как 
появились сведения о занятии немецкими вой-
сками Вроцлавска. В случае необходимости он 
предложил заменить Бранислава Рутениса 
и Вячеслава Щотковского ксендзами Иосифом 
Харгертом и Иоанном Кржиштолайтисом [7, 
л. 1–2]. Позднее кандидатура последнего пред-
лагалась на место Казимира Калинки, который 
обратился с просьбой об увольнении по состоя-
нию здоровья с должности полевого священни-
ка Виленского военного округа [8, л. 5].

Полевые капелланы Киевского, Одесского 
и Кавказского военных округов находились 
в ведении управляющего Луцко-Житомирской 
епархии и Тираспольского епископа. С послед-
ними управляющий также вступил в переписку, 
чтобы они сделали соответствующие распоря-
жения своим подчиненным. Тираспольский 
епископ сообщил, что полевой капеллан Кав-
казского военного округа покинул место своего 
служения и по всей видимости сложил сан. Ин-
формация об этом была передана в ДДДИИ 
вместе с предложением назначить на место 
Петра Дыргиса филиалиста Люшевского косте-
ла Рогачевского уезда Могилевской губернии 
ксендза Павла Берника [7, л. 3].

С началом войны было создано только два 
фронта, в состав которых по новому положе-
нию были включены должности военных ка-
пелланов. Так, военными капелланами были 
назначены: на Северо-Западном фронте – во-
енный капеллан Варшавского военного округа 
Франциск Бильский [9, л. 184], а на Юго-Запад-
ном фронте – полевой капеллан Киевского во-
енного округа Георгий Зволинский [10, л. 65]. 
Однако два военных капеллана не могли удов-
летворить религиозные нужды военнослужа-
щих-католиков. По данным военного капелла-
на Виленского военного округа Антония Бур-
жинского, полученным у командующего этим 
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округом, вопрос расширения штата военных 
капелланов действующей армии мог быть ре-
шен только посредством ходатайства руковод-
ства Римско-католической церкви в России 
перед военным министром [8, л. 2об.–3]. В свя-
зи с этим управляющий направил в МВД свое 
прошение, в котором просил назначить в дей-
ствующую армию католических священнослу-
жителей из числа военных или полевых капел-
ланов. Более того, к прошению дополнительно 
был приложен список желающих отправиться 
на фронт ксендзов. 

С военным министром в официальную пе-
реписку вступил министр внутренних дел, ко-
торый передал ходатайство управляющего [8, 
л. 4]. В итоге в действующей армии были вве-
дены дополнительно восемь должностей воен-
ных капелланов – три на Северо-Западном 
фронте и пять на Юго-Западном [8, л. 13]. Та-
ким образом, официально в штат штаба каж-
дой армии была введена должность военного 
капеллана. Из восьми должностей одну занял 
упомянутый выше Антоний Буржинский, кото-
рый стал военным капелланом Первой армии. 
Следует отметить, что второй военный капел-
лан Виленского военного округа Иоанн Беняш-
Кржавец занял должность военного капеллана 
Двинского военного округа [11, л. 241], который 
как прифронтовой округ входил в оперативное 
подчинение командования действующей ар-
мии. 

В последующем при создании или пере-
формировании армий в их штаб требовалось 
назначение военного капеллана. Однако пер-
воначально военное командование не спеши-
ло с замещением этих должностей. Например, 
при образовании Кавказской армии назначе-
ние военного капеллана произошло только по-
сле соответствующего ходатайства Тирасполь-
ского епископа. При этом военное командо-
вание при обосновании назначения только 
одного капеллана (епископ ходатайствовал 
о трех) сослалось на утвержденные штаты 
штабов армий.

Осенью 1914 г. военное командование вве-
ло должность капеллана Брестской крепости, 
которую занял Людовик Адамовский [5, с. 231]. 
В начале 1915 г. штат военных капелланов был 
расширен за счет включения в состав штабов 
армий дополнительного капеллана. После раз-
деления Северо-Западного фронта на Север-
ный и Западный была введена дополнитель-
ная должность военного капеллана при канце-
лярии главного начальника снабжений армий 
Северного фронта. По архивным материалам 
с весны 1915 г. должности военных капелла-
нов при канцеляриях главных начальников 
снабжений армий фронтов именуются главны-
ми капелланами армий фронтов. Так, в офици-

альной переписке с управляющим себя указы-
вал Георгий Зволинский. О существовании 
главных капелланов в своей переписке со ста-
рообрядческим епископом Рязанским и Его-
рьевским Александром указывал старообряд-
ческий военный священник Поликарп Гамаю-
нов [2, с. 168].

С сентября 1915 г. в действующей армии 
началось формирование Польской стрелковой 
бригады, в состав которой также была введена 
должность военного капеллана, которую 9 ян-
варя 1915 г. занял ксендз Владислав Миколай-
тыс [9, л. 236]. В августе 1916 г. в действующей 
армии были введены дополнительные должно-
сти военных капелланов при канцеляриях 
главных начальников снабжений армий фрон-
тов, специально для служения на эвакуацион-
ных пунктах [5, с. 231].

Следует отметить, что включенные в со-
став мобилизационного расписания 1910 г. по-
левые капелланы не стали основным источни-
ком комплектования военных капелланов дей-
ствующей армии. Из десяти назначенных 
к 11 сентября 1914 г. военных капелланов дей-
ствующей армии полевым капелланом до вой-
ны был только Георгий Зволинский. Семь было 
назначено из прилагаемого к ходатайству  
управляющего списка и два из штатных воен-
ных капелланов. Назначение ксендзов Фран-
циска Бильского и Антония Буржинского 
в дей ствующую армию не согласовывалось 
с действующими до войны правилами, в соот-
ветст вии с которыми штатное военное духо-
венство (за исключением православного) не 
могло быть назначенным в случае мобилиза-
ции в действующую армию, то есть числиться 
полевым. В последующем военным капелла-
ном Кавказской армии был назначен один из 
трех штатных капелланов Кавказского военно-
го округа – ксендз Миколаюнас [8, л. 59]. Ос-
новным источником для замещения должно-
стей военных капелланов являлось приход-
ское духовенство. В этой связи весной 1915 г. 
Франциском Бильским была разработана крат-
кая инструкция для новоназначаемого духо-
венства. В ней, в частности, указывалось на 
необходимость подчиняться военному коман-
дованию, находиться во время боя поближе 
к передовым позициям и перевязочным пунк-
там. В перерывах между боевыми действиями 
им необходимо было объезжать позиции, ис-
полняя духовные требы, проводить беседы, 
объясняя важность войны. Указывалось также 
на необходимость сохранения различных тайн 
и поучения в этом своих «духовных сынов» 
[12, л. 321].

Подавляющее большинство назначенных 
в действующую армию военными капеллана-
ми были до войны викарными священниками. 
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Тем самым католические приходы не остава-
лись без религиозного призрения, и не возни-
кало проблемы сохранения приходов. После 
потери в 1915 г. значительной территории в ка-
честве источника военных капелланов также 
могли выступать ксендзы-беженцы. Использо-
вание священнослужителей-беженцев в каче-
стве источника пополнения военного духовен-
ства практиковало и ведомство протопресви-
тера военного и морского духовенства.

Желающие перейти в действующую армию 
и послужить на благо «Царя и Родины» на-
правляли свои прошения напрямую или через 
своих епископов на имя управляющего, мини-
стра внутренних дел и даже Верховного глав-
нокомандующего [8, л. 18].  Как и в довоенное 
время, военное командование действующей 
армии не проводило прямой переписки с руко-
водством Римско-католической церкви в Рос-
сии. Несмотря на то что последнее направля-
ло в адрес командования различные проше-
ния и списки желающих перейти на службу 
военным капелланом, вопросами замещения 
вакантных должностей в действующей армии 
со стороны военных занимался мобилизаци-
онный отдел Главного управления Генераль-
ного штаба, который непосредственно взаимо-
действовал с ДДДИИ [5, с. 231]. В ДДДИИ акку-
мулировалась и передавалась управляющему 
информация о вакантных местах в действу-
ющей армии, о назначении, перемещении 
и других вопросах, связанных с военными ка-
пелланами. Подбор кандидатов на вакантные 
места производил управляющий, после чего ин-
формация о них поступала в ДДДИИ, который 
передавал ее в мобилизационный отдел на со-
гласование. В случае одобрения со стороны во-
енных ДДДИИ направлял управляющему пись-
мо, в котором просил произвести назначение. 

В то же время и управляющий взаимодей-
ствовал с ДДДИИ в вопросах сохранения сво-
их прав и законных интересов. Например, при 
назначении Людовика Адамовского вторым ка-
пелланом при канцелярии главного начальни-
ка снабжений армий Западного фронта коман-
дованием действующей армии были наруше-
ны права управляющего. Дело в том, что после 
потери Брестской крепости он числился прико-
мандированным к штабу Западного фронта, 
однако назначить его на новую должность мог 
только управляющий, в то время как военное 
командование нарушило устоявшийся порядок 
и само утвердило назначение. После получе-
ния от ДДДИИ информации о новом назначе-
нии Адамовского Ян Цепляк потребовал со-
блюдения закона со стороны военных, хотя 
и согласился с назначением. Назначать и пе-
ремещать военных капелланов на вакантные 
места, как в военных округах, так и в действу-

ющей армии имел право только управляющий 
[5, с. 232]. При этом существовала сложная 
процедура подбора и назначения кандидатов 
на эти места. Так как все назначаемые были 
добровольцами, то не было необходимости 
проводить поиск кандидатов. В случае если 
кандидат на должность был из подведомствен-
ных управляющему территорий, то его назна-
чение при отсутствии дискриминирующей ин-
формации, а также претензий со стороны 
ДДДИИ и военного командования было делом 
решенным. Так были назначены кандидаты на 
должности военных капелланов VII и IX армий 
викарные священники Витебского костела Свя-
того Антония Казимир Савицкий и Минского 
костела Святых Симона и Елены Станислав 
Карпович [7, л. 11]. Однако в случае, когда 
ксендзы были из неподведомственных прихо-
дов, их кандидатуры необходимо было согласо-
вывать с епархиальным руководством, в част-
ности, в вопросах благонадежности и возмож-
ности перехода в действующую армию. При 
подборе кандидатов на должности дополни-
тельных военных капелланов при штабах ар-
мий весной 1915 г. был сформирован список, 
в который попали ксендзы из подведомствен-
ных и неподведомственных приходов. При этом 
указывалось, что священники из неподведом-
ственных приходов рекомендованы на должно-
сти их «епархиальным начальством» [13, л. 4]. 
Все кандидаты были согласованы и утвержде-
ны в должностях 3 марта 1915 г. Однако на 
следующий день от Тельшевского епископа 
Франциска Каревича управляющему была на-
правлена телеграмма, в которой он указал, что 
один из назначенных – викарий Иллукстского 
костела Казимир Игнатович «нравственно не 
надежен» [12, л. 181]. Из-за поступившей ин-
формации управляющий направил в ДДДИИ 
сообщение о замене Казимира Игнатовича 
Иоанном Шадуйкисом [13, л. 15]. 

Особые права в комплектовании военных 
капелланов имел Тираспольский епископ, ко-
торый сам представлял кандидатов на долж-
ности военных капелланов Кавказской армии 
[8, л. 75]. Управляющий только производил их 
официальное назначение, а в переписке 
с ДДДИИ указывал, что «Тираспольский епи-
скоп ходатайствует». Таким образом 28 марта 
1915 г. был назначен вторым военным капел-
ланом Кавказской армии настоятель Сумелиш-
ского прихода Виленской губернии Иоанн Сте-
фанович [8, л. 80]. 

Однако кандидатов на вакантные должно-
сти могло предлагать и военное командова-
ние. В марте 1915 г. дежурный генерал Юго-За-
падного фронта в телеграмме директору 
ДДДИИ предложил назначить на одну из трех 
открывшихся вакансий викария прихода Косов 

Реп
оз

ит
ор

ий
 Б

ГПУ



Гісторыя 21

Люблинской губернии Владислава Винера [13, 
л. 20]. Аналогичный запрос направил дежур-
ный генерал Северо-Западного фронта с пред-
ложением назначить ксендзов Миодушевского 
и Супинского, которые фактически исполняли 
обязанности военных капелланов в войсках 
фронта [13, л. 26]. Если ксендз Виннер был на-
значен вместо предлагаемого ранее ксендза 
Шадуйкиса, то Миодушевский и Супинский нет. 
Ксендзы, предложенные на вакантные долж-
ности военных капелланов армий Северо-За-
падного фронта, уже получили назначение 
и отправились в распоряжения армий. Более 
того, о кандидатах командования Северо-За-
падного фронта не имелось никакой информа-
ции, а связаться с Плоцким епископом не 
представлялось возможным [13, л. 28].

Заключение. Таким образом, состав воен-
ных капелланов действующей армии Россий-
ской империи на протяжении всей войны рас-
ширялся. Помимо военных капелланов при 
канцеляриях главных начальников снабжений 
армий фронтов появились штатные капелланы 

при штабах армий, крепостные и бригадные 
капелланы. Если в начале войны за расшире-
ние состава военного католического духовенства 
выступало руководство Римско-католической 
церкви в Российской империи, то в последу-
ющем военное командование само инициирова-
ло увеличение численности католического духо-
венства в действующей армии. При этом вклю-
чение в штат того либо иного подразделения 
или управления должности военного капелла-
на являлось основанием для ее включения 
в аналогичные либо вновь образуемые под-
разделения действующей армии. 

В комплектовании военных капелланов дей-
ствующей армии были задействованы военное 
командование, гражданские власти (в лице 
ДДДИИ) и руководство Римско-католической 
церкви в России, которые участвовали в подбо-
ре, согласовании и назначении кандидатов на 
вакантные должности военных капелланов. 
Официальное назначение осуществлял только 
управляющий Могилевским архидиоцезом. 
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