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В данной статье исследуется белорусский опыт сотрудничества Русской пра-

вославной церкви и Армии на примере Брестской епархии. Автор выделяет рос-
сийский (к. XVIII – начало ХХ в.) и собственно белорусский (1990-е гг. – наши 
дни) этапы в развитии этих взаимоотношений. 
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This article examines the Belarusian experience of cooperation between the Russian 

Orthodox Church and the Army on the example of the Brest diocese. The author singles 
out the Russian (late 18th – early 20th century) and Belarusian (1990s – today) stages in 
the development of these relations. 
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Введение 
История соработничества воинства и христианской церкви в Восточной  

Европе насчитывает более тысячи лет. Эти два на первый взгляд не связанных 
между собой института – общественный и государственный – всегда являлись 
надёжной опорой власти, содействовали централизации и укреплению государ-
ства. В современной литературе научного и научно-публицистического характера 
можно встретить немало изданий, посвящённых политике отношений Русской 
православной церкви и армии российского государства на различных этапах его 
развития, истории военного духовенства (В. И. Пашков, А.Т. Гилалов,  
С. А. Мозговой, И. В. Оржеховский и др.). В отечественной литературе практически 
отсутствуют работы, в которых бы комплексно исследовались местная специфика 
и традиции подобного сотрудничества. В данной статье предлагается рассмотреть 
основные этапы, характер и формы взаимодействия православной церкви и регу-
лярной армии на брестской земле за последние два столетия;  
выявить перспективы дальнейшего сотрудничества. 

Издавна Брест являлся форпостом, стоящим не только на границе проживания 
нескольких народов, но и двух религиозных конфессий – католицизма и правосла-
вия. Именно здесь в конце XVI в. была подписана уния, которая поставила под 
угрозу существование Православной церкви и вековых традиций белорусского 
народа с его христолюбивым воинством. После включения белорусских земель  
в состав Российской империи в конце XVIII в. приходы Русской Православной 
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церкви – главенствующей в этом государстве среди прочих вероисповеданий,  
получили новый импульс к развитию, и вновь стали разделять с армией общую 
судьбу Отечества. 

Большое значение религиозно-православным традициям в развитии духовно-
нравственного воспитания военнослужащих российской армии придавал полко-
водец А. В. Суворов. Он регулярно посещал богослужения, участвовал в таин-
ствах церкви, соблюдал посты, любил петь на клиросе и укоренял в армии право-
славные традиции. Аскетический образ жизни, присущий монахам, русский пол-
ководец считал основой закалки и воспитания дисциплины у «воинов Христо-
вых». В знаменитом завещании потомкам он говорит: «Дух укрепляй в вере оте-
ческой, православной. Безверное войско учить – что перегорелое железо точить. 
Что дерево без корня, то почитание ко власти земной без почитания ко власти  
Божией. Воздай честь Небу, а потом земле» [1, с. 142]. За победу над Барской  
конфедерацией под Ореховым в 1769 г. и успешную боевую деятельность  
А. В. Суворов получил первый орден святой Анны и чин генерал-майора, а также 
земли в Кобринской волости Берестейского уезда (в 70 верстах от Брест- 
Литовска). Поэтому принцип воспитания «воинов Христовых» на фундаменте 
православных ценностей, в духе служения родной земле укреплял жизнеспособ-
ность и той части Русской армии, которая после третьего раздела Речи  
Посполитой укрепилась на Брестчине. В 1807 г. Брест-Литовск по Высочайшему 
повелению императора был превращён в опорный пункт обороны западной  
границы России. 

В частях Русской армии действовало военное духовенство, которое духовно 

«окормляло» военнослужащих. С 1797 г. во главе всего Военного и морского  

духовенства в административном и судебном отношении стоял обер-священник 

армии и флота, руководивший полковыми священниками, кроме полевых обер- 

священников (они действовали в военное время в числе чинов генерального штаба 

при фельдмаршале или генерале). Учреждались должности старших благочин-

ных. Обер-священник имел право обращаться к императору, минуя Священный 

Синод, непосредственно контактировал с епархиальными архиереями.  

Государственная поддержка на долгие десятилетия определила плотную взаи-

мосвязь православного военного духовенства и Русской армии в западнобелорус-

ском регионе. Православие выполняло функции по легитимации государства,  

сакрализации монархической власти в России. Существует мнение, что тесная 

связь Православной церкви и государства после петровских синодальных реформ, 

и даже некоторая зависимость церкви от государства, дают основание считать 

Русскую православную церковь формой национальной, протестантской церкви, 

наподобие англиканской. Не удивительно, что эта главная конфессия в империи 

определяла духовно-нравственную и идеологическую составляющую русского 

войска, которое призвано было защищать не только землю, но и «веру Русскую». 

Несмотря на относительно либеральную религиозную политику царского прави-

тельства в отношении иноверцев в последней четверти XVIII в. – первой четверти 

XIX в., к рекрутской службе в регулярную армию из уроженцев западных губер-

ний призывали преимущественно близких к русским по языку и вере «русской» 

белорусов и украинцев.   
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Первое испытание боевого духа в реальных сражениях трёх Западных армий 
России, включающих рекрутов из белорусских губерний, состоялось в период 
Отечественной войны 1812 г. Именно на брестской земле, под Кобрином, состоя-
лась первая крупная победа – во время контратаки русских войск 3-й Западной 
армии ген. А. П. Тормасова потерпел поражение саксонский корпус генерала  
Ж. Ренье, занявший до этого Брест, Кобрин и Пинск. В память об этих событиях 
недалеко от Кобринского военно-исторического музея имени А. В. Суворова 
можно увидеть отреставрированный памятник с надписью: «Русским воинам, 
одержавшим первую победу над войсками Наполеона в пределах России 15 июля 
1812 года». 

Возрождение православных традиций воинской культуры в первой половине 
XIX в. сочеталось с наступлением на униатскую церковь. Полоцкий собор 1839 г. 
упразднил греко-католическую церковь, привёл к преобразованию её зданий в 
православные церкви. Шло активное строительство новых культовых зданий 
РПЦ. Все эти тенденции в полной мере отразились на событиях в Брест- 
Литовском уезде Гродненской губернии России.  

Важно понимать, что во время строительства Брест-Литовской крепости в 
1830-е гг. гарнизонный благочинный в статусе полковника и его подчинённые 
полковые священники не входили в структуру ни Брестской православной епар-
хии (1839 г.), ни Брестского викариатства Виленской епархии (с 1940 г.), а подчи-
нялись обер-священнику Военного и Морского духовенства. Однако комплекто-
вать священнослужителей предписывалось епархиальным архиереям. Военные 
священнослужители совершали требы, отправляли богослужения, осуществляли 
надзор за поведением – особенно за исповеданием и причащением военных,  
помогали врачам. 

 Знаковым событием в западном регионе белорусских земель стало строитель-

ство в 1856–1879 гг. на территории крепости Свято-Николаевской гарнизонной 

церкви. Возведённый в русско-византийском стиле храм стал духовной доминан-

той цитадели, олицетворением величия Русской православной церкви и Россий-

ской короны. Храм часто посещали российские императорские особы, в нём регу-

лярно происходили богослужения и панихиды в честь защитников Отечества.  

Николаевская церковь выполняла роль мощного активатора коллективной памяти 

народа, обращаясь к российской идентичности национального самосознания. 

«Гарнизонный храм становится «местом памяти» – выступает как памятник славы 

русскому оружию и, одновременно, противостоит идее униатства на белорусской 

земле» [2, с. 92].  

С 1890 г. Брест-Литовский Свято-Николаевский крепостной собор находился 

в ведомстве «Пресвитера военного и морского духовенства». Священники церкви 

подчинялись гарнизонному благочинному Брест-Литовского крепостного района. 

Другими словами, в дореволюционный период Русская армия и Русская право-

славная церковь не просто сотрудничали, а тесно сосуществовали друг с другом. 

Религиозная ситуация в ХХ в. резко изменилась в связи с кардинальными гео-

политическими трансформациями. В годы Первой мировой войны спасти главный 

воинский храм Западного приграничного округа от больших разрушений помогла 

тактика своевременного отведения русских войск из крепости по всему фронту 
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восточнее Буга в северо-восточном направлении в августе 1915 г. В период немец-

кой оккупации белорусских территорий, до ноября 1918 гг., православные храмы 

на Брестчине осуществляли свою духовно-просветительскую деятельность  

автономно. 
Положение Православной церкви в период нахождения западно-белорусского 

региона в составе Второй Речи Посполитой (1921 – 1939 гг.) характеризуется 
сложностями во взаимодействии с Римско-католической церковью, которая  
согласно польской конституции получила статус государственной религии.  
В результате политики ревиндикации некоторые из православных приходов были 
закрыты, а их здания переданы католической церкви. Свято-Николаевский гарни-
зонный собор в Брестской крепости был значительно перестроен и действовал  
в качестве костёла Святого Казимира.  

С приходом Красной армии в 1939 г. и включением Брестчины в состав БССР 
православная церковь испытывала притеснения со стороны советского – подчёрк-
нуто светского государства. Священники преследовались, религиозные организа-
ции теряли права на имущество, лишь немногие из храмов оставались действую-
щими. Свято-Николаевский собор был переоборудован под гарнизонный офицер-
ский клуб, а в годы войны – разрушен оккупантами. Среди действующих в городе 
Бресте остался только Симеоновский храм. О сотрудничестве с армией не могло 
идти и речи. 

Таким образом, с момента захвата крепости германской армией в 1915 г.  
до начала 1990-х гг. мы наблюдаем разрыв в установленных ранее связях между 
Православной церковью и вооружёнными силами государства. Причины этому: 
изменение статуса государства с клерикального на светский; потеря статуса  
главенствующей конфессии. 

После обретения независимости Республики Беларусь, согласно положениям 
о свободе совести в новой конституции, политика в отношении к религиозным ор-
ганизациям в нашем государстве существенно изменилась. Возрождение традици-
онных духовных ценностей, восстановление имущественных прав религиозных ор-
ганизаций сделали возможным передачу некогда принадлежавших церкви строе-
ний. От политики воинствующего атеизма государственные структуры перешли к 
политике сотрудничества с религиозными организациями. Сотрудничество Воору-
жённых Сил Республики Беларусь в основном налаживается с приходами Белорус-
ской православной церкви Московского Патриархата, которой согласно закону «О 
свободе совести и религиозных организациях» от 1992 г. (с изменениями и допол-
нениями) отведена особая роль «в историческом становлении и развитии духовных, 
культурных и государственных традиций белорусского народа» [3]. 

В 1993 г. с целью распространения норм христианской морали и христиан-
ского образа жизни среди уволенных в запас и отставку военнослужащих было 
образовано республиканское общественное объединение христиан-военнослужа-
щих «Вера и доблесть». Одной из задач этой организации является подготовка 
христианской молодёжи к службе в армии, защите Отечества и увековечивании 
памяти защитников Отечества. 

29 мая 1998 г. была проведена Первая научно-практическая конференция внут-

ренних войск белорусского Министерства внутренних дел на тему «Воинская 

служба и Православная церковь в Республике Беларусь». Этот высокий форум 
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возглавили Митрополит Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший Экзарх всея 

Беларуси и заместитель Министра внутренних дел Республики Беларусь, Коман-

дующий внутренними войсками Ю. Л. Сиваков. На конференции был принят ито-

говый документ – Соглашение о сотрудничестве между внутренними войсками 

МВД РБ и Белорусской православной церковью (БПЦ) [4]. 

Первое официальное соглашение о сотрудничестве между Пограничными вой-

сками Республики Беларусь и Белорусской православной церковью было подпи-

сано Митрополитом Минским и Слуцким Филаретом и председателем Государ-

ственного комитета пограничных войск Республики Беларусь генерал-лейтенан-

том А. А. Павловским 18 февраля 2003 г. 

В то время как в Вооружённых силах России начинает возрождаться институт 

военного духовенства, в Беларуси сотрудничество между силовыми структурами 

и церковью в основном протекает в рамках Соглашения о сотрудничестве между 

Республикой Беларусь и Белорусской православной церковью от 12 июня 2003 г. 

Оно предусматривает реализацию совместных программ в различных сферах  

общественной деятельности. В том числе в области «воспитательной, социальной 

и психологической работы с военнослужащими и сотрудниками военизированных 

формирований». Для исполнения рамочного Соглашения 12 марта 2004 г. в  

Минском Доме офицеров состоялось подписание «Соглашения о сотрудничестве 

Белорусской православной церкви и Министерства обороны Республики Бела-

русь». Свои подписи под этим документом поставили Министр обороны Респуб-

лики Беларусь генерал-полковник Л. С. Мальцев и митрополит Минский и Слуц-

кий Филарет. Председателем Синодального отдела БПЦ по взаимодействию с Во-

оруженными Силами Республики Беларусь и другими воинскими формировани-

ями является протоиерей Сергий Кузьменков.  

Соглашение с Министерством обороны было нацелено на возвращение воин-

ства к христианским и военно-патриотическим ценностям; строится на принципах 

соблюдения законодательства, уважения прав военнослужащих на свободу сове-

сти, учёта воинской службы и т. д. Среди его направлений: 1) патриотическое вос-

питание военнослужащих (воинские традиции и ритуалы, участие в торжествен-

ных мероприятиях, реставрация и(или) строительство храмов, уход за памятни-

ками и др.); 2) духовно-нравственное воспитание (возрождение духовного насле-

дия, проведение совместных мероприятий, религиозное образование и просвеще-

ния во внеслужебное время и др.); 3) социально-психологическая работа. 

В наше время пастырская работа в Вооружённых Силах Беларуси проводится 

согласно Уставу Русской православной Церкви, определений Священного  

Синода РПЦ и Синода Белорусского Экзархата. Постепенно была выстроена кон-

цепция сотрудничества, направленного на духовную поддержку воинства, нрав-

ственное и патриотическое воспитание защитников Отечества.  
Однако действующая на сегодня нормативно-правовая база при этом отстаёт 

от реальных потребностей и, опираясь на конституционные принципы светскости 
государства, нередко создаёт препятствия для дальнейшего укрепления духовно-
нравственной опоры Вооружённых сил.  

Кроме непосредственного сотрудничества священников в воинских частях  
создаются общественные организации. Например, в 2012 г. была зарегистрирована 
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ОО «Военно-христианское движение «Вера и честь». Занимаясь продвижением цен-
ностей различных христианских конфессий в Республике Беларусь, она проводит 
поисковую, военно-патриотическую работу с допризывной христианской молодёжью 
на принципах христианской морали героического прошлого белорусского народа, без-
заветной любви к родине, восстановление воинских захоронений. 

Что касается возрождения сотрудничества военных и православной церкви на 
Брестчине – оно снова началось с крепости. Первое разрешённое после долгого 
перерыва молитвенное богослужение для поминовения погибших воинов в Брест-
ской крепости произошло 22 июня 1991 г. на развалинах Николаевского гарнизон-
ного храма. В 1994 г. Свято-Николаевский гарнизонный храм был возвращён в 
собственность Белорусской православной церкви и вскоре в нём стали совер-
шаться регулярные богослужения. Настоятель храма иерей Игорь Владимирович 
Умец (с 1997 г. – протоиерей), первый священник из династии военных, стал ини-
циатором возрождения союза армии и церкви. Когда уже в полную силу шла ра-
бота по возрождению храма, отец Игорь рассказал о своём первом посещении во-
инской части, где его приняли с огромным изумлением, о последующей за этим 
работе по восстановлению исторической связи военных и духовенства в крепости 
[5, 19:33–20:28]. 

Протоиерей Игорь Умец возглавил епархиальный отдел по взаимодействию  
с Вооруженными Силами, пограничными войсками, МВД и КГБ Брестского обл-
исполкома. В настоящее время «Отделом по взаимодействию с Вооруженными 
Силами и другими силовыми структурами Брестской области» руководит новый 
настоятель гарнизонного храма протоиерей Виталий Николаевич Хоновец. 

7 мая 2013 г. Свято-Николаевскому гарнизонному собору был вручен знак  
«За мужество и любовь к Отечеству», который является высшей наградой Меж-
дународного общественного фонда имени полководца Г. К. Жукова. Кроме обыч-
ной приходской жизни в Свято-Николаевском гарнизонном соборе Бреста перио-
дически происходят совместные с воинскими частями мероприятия. По сложив-
шейся традиции в день вывода советских войск из Афганистана – 15 февраля здесь 
служат литургию по усопшим воинам-афганцам.  

Конечно, это не единственный приход, который напрямую сотрудничает  
с армией. В каждую годовщину Великой Победы советского народа в борьбе с 
немецко-фашистскими захватчиками 9 мая, День скорби по погибшим в годы  
Великой Отечественной войны 22 июня и в другие важные в истории народа дни 
во всех храмах Брестской епархии проходят богослужения и панихиды. Сегодня 
стало уже привычным присутствие священника во время принятия присяги воен-
нослужащими, освящение караульных помещений, казарм. Проводятся система-
тические занятия по катехизации с военнослужащими срочной службы и с офи-
церским составом. Воинские коллективы в Брестской области, как правило, нала-
живают дружеские связи с близлежащими приходами. На территории некоторых 
воинских частей действуют часовни. Во всех подразделениях внутренних войск 
оборудованы молитвенные уголки, в библиотеках частей организованы отделы 
церковной литературы. 

Планы сотрудничества между «силовыми» министерствами и Белорусской 
православной церковью дополняются и изменяются через каждые 5 лет с учётом 
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изменившихся реалий. В настоящее время, как отметил ответственный Синодаль-
ного отдела по взаимодействию с Вооружёнными Силами протоиерей Сергий 
Кузьменков, действует соглашение о сотрудничестве лишь с командованием 
Внутренних войск МВД Республики Беларусь. «Следовательно, и пастырская  
работа в данном роде войск ведётся наиболее плодотворно» [6].  

На многократных встречах, круглых столах с офицерским составом постоянно 
обсуждается вопрос о возможности заключения новых соглашений о сотрудниче-
стве и с другими родами войск. На данный момент совместно разработан проект 
соглашения о сотрудничестве церкви с войсками Министерства обороны Респуб-
лики Беларусь и с Государственным комитетом пограничных войск Республики 
Беларусь.  

В декабре 2021 г. в обсуждении перспектив взаимодействия Белорусской пра-
вославной церкви и Вооружённых сил участвовали Уполномоченный по делам  
религий и национальностей Александр Румак, помощник Министра обороны по 
идеологической работе в Вооруженных Силах – начальник главного управления 
идеологической работы Министерства обороны Республики Беларусь генерал-
майор Леонид Касинский, Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патри-
арший Экзарх всея Беларуси, представители МВД, МЧС, Государственного  
пограничного комитета Беларуси, органов государственного управления и Бело-
русской православной церкви. Такое внимание к вопросу взаимодействия БПЦ  
и белорусских Вооружённых Сил не случайно – с помощью основных направле-
ний и форм сотрудничества решаются актуальные задачи духовно-нравственного 
воспитания в контексте вызовов и рисков нового тысячелетия, духовно- 
нравственного патриотического воспитания допризывной молодёжи, ведётся  
душепастырская деятельность среди военнослужащих. 

«Без религиозно-нравственного воспитания и духовного очищения мы не пре-
одолеем негативных тенденций в области военной этики и морали», – считает под-
полковник А. Касперук, начальник научно-исследовательской лаборатории при 
Главном управлении командующего внутренними войсками [4]. В воинских подраз-
делениях, куда приходит пастырь, люди становятся добрее, более ответственными, 
пытаются избавиться от пагубных привычек, неуставных взаимоотношений. У сол-
дат срочной службы появляется спокойствие и уверенность при исполнении воин-
ского долга. У офицерского состава вместо искажённых понятий  
об армии как источнике материальных благ формируются понятия о чести, долге  
перед земным Отечеством, прообразом Отечества Небесного. 

Заключение 
Обобщая сказанное, в истории взаимодействия Русской православной церкви и 

армии на Брестчине мы выделяем: российский этап (конец XVIII в. – начало  
ХХ в.), когда в клерикальной по статусу Российской империи в армии при  
поддержке государства действовало военное и морское духовенство Русской право-
славной церкви; и, после большого перерыва, белорусский период (1990-е гг. – наши 
дни), когда в светской Республике Беларусь под влиянием процесса  
делекуляризации было восстановлено взаимодействие силовых структур и Белорус-
ской православной церкви Московского Патриархата РПЦ в форме эпизодического 
сотрудничества отдельных приходов Брестской епархии с воинскими  
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частями. Духовно-созидающее сотворчество, служение белорусскому народу Право-
славной церкви и армии укрепляет основы государственности, воспитывает любовь 
к Отечеству, повышает степень доверия и надежды на спасение души  
 воинского братства в периоды военных испытаний. Возможно, в недалёком  
будущем данное сотрудничество приведёт к возрождению института военного  
духовенства в Беларуси. 
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