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На основе исторических источников и историографии рассматривается организация деятельности военных па-
сторов, включенных в штат военных округов и действующей армии Российской империи в годы Первой мировой 
войны. Особое внимание уделено комплектованию и управлению личным составом штатных военных и полевых па-
сторов, часть из которых была включена в действующую армию одновременно с началом войны. Определяется влия-
ние командования военных округов и действующей армии на деятельность военных пасторов в отмеченный период. 
Выявляется, что военные пасторы находились в подчинении у своих духовных правлений и военного командования, 
при этом последнее обладало широкими возможностями в определении штатного количества военных пасторов, их 
комплектовании и организации деятельности. Отмечается влияние политики борьбы с немецким засильем на дея-
тельность пасторов действующей армии в годы Первой мировой войны, а также то, что следствием этой политики 
стали различные ограничения, изъятия, запреты, а в крайних случаях – репрессии в отношении военных пасторов.
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Based on historical sources and historiography deals with the organization of the activity of military pastors, included in 
the staff of military districts and the army of the Russian Empire during the First World War. Special attention is paid to the 
recruitment and management of military staff and field pastors, part of which was included in the part of the army with the 
outbreak of war. The aim of the study is to determine the influence of the command of military districts and the army in the 
activities of military pastors in that period. Def ined that military pastors to obey to their spiritual boards and the military 
command. The latter had a wide role in defining the regular number of military pastors, their recruitment and organization 
activities. It is noted the impact of the policy of fight against German dominance on the activities of the pastors of the army 
during the First World War. A consequence of this policy were various restrictions, exceptions, prohibitions, and repression 
of the military pastors.
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В вооруженных силах Российской империи для 
обеспечения религиозных нужд военнослужащих 
действовало специальное ведомственное (военное)  

духовенство. Накануне Первой мировой войны в со-
став этого ведомства входили только православные, 
католические, евангелическо-лютеранские, еванге-
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лическо-аугсбургские и мусульманские священно-  
и церковнослужители. На комплектование, управ-
ление и деятельность военного духовенства непо-
средственное влияние оказывала конфессио наль-
ная принадлежность. В  большинстве науч ных 
работ по истории военного духовенства рассматри-
ваются только православные военные священно- 
и  церковнослужители, которые имели не только 
численное превосходство, но и  обладали отдель-
ным управлением, главой которого был прото-
пресвитер военного и морского духовенства. Про-
блемное поле истории военного мусульманского 
ду хо венства активно разрабатывалась с  начала 
XXI  в. Однако истории военных капелланов и  па-
сторов уделяется недостаточное внимание, что от-
части объяс няется узостью историографической 
и источниковой базы. Особый интерес представля-
ют военные пасторы, информация о которых фраг-
ментарна и разрознена. 

Цель настоящего исследования  – определить 
влия ние командования военных округов и  дей-
ствующей армии на деятельность военных пасто-
ров в  годы Первой мировой войны, объект  – во-
енные пасторы военных округов и  действующей 
армии Российской империи, предмет – организа-
ция их деятельности в отмеченный период.

Обращаясь к источникам, изучающим историю 
военных пасторов Российской империи в  годы 
Первой мировой войны, необходимо отметить за-
конодательные документы, материалы делопроиз-
водства и периодической печати. 

К законодательным документам относится Свод 
учреждений и  уставов управления духовных дел 
иностранных исповеданий христианских и  ино-
верных, включенный в  Свод законов Российской 
империи1.

Среди использованных материалов делопроиз-
водства можно выделить информационные доку-
менты, официальную переписку, отчетные доку- 
менты, документы по личному составу и материа - 
лы военного делопроизводства. В качестве инфор-
мационных документов выступали уведомления 
Министерства внутренних дел (далее  – МВД) Рос-
сийской империи. Они касались назначения свя-
щенно- и церковнослужителей военными пастора-
ми в вооруженные силы либо полевыми пасторами 
на случай мобилизации, которые направлялись 

в Главный штаб или Главное управление Генераль-
ного штаба. Официальная переписка содержит до-
кументы МВД, военного министерства и консисто- 
рий различного уровня по вопросам комплектова- 
ния личного состава военных пасторов и  органи-
зации их деятельности. Результаты работы пред-
ставлены в виде отчетов военных пасторов в кон-
систории о проделанной работе, о личном составе 
свидетельствуют наградные листы. Особую группу 
представляют материалы военного делопроизвод-
ства, которыми регламентировалась численность 
военных пасторов в вооруженных силах и действу-
ющей армии, сюда входили Высочайше утвержден-
ные решения Военного совета2 и Положения о по-
левом управлении войск в военное время3.

Материалы периодической печати представле-
ны справочными периодическими изданиями: 
памятными книжками (адрес-календарями, ка-
лендарями) тех губерний и  регионов Российской 
империи, в  которых действовали военные пасто-
ры. Такими материалами были памятные книжки 
за различные годы Варшавской4, Лифляндской5, 
Санкт-Петер бург ской губерний6 и  Кавказские ка-
лендари7. При работе с данными источниками не-
обходимо учи тывать тот факт, что информация 
в них печаталась за предыдущий год от года изда-
ния, т. е. информация на 1915 г. отражала положе-
ние дел в 1914 г.

При написании настоящей статьи применялись 
как общенаучные, так и специально-исторические 
методы. Среди последних особое внимание уделя-
лось историко-генетическому, историко-сравни-
тельному и историко-системному методам.

Историко-генетический метод широко приме-
нялся при рассмотрении особенностей организа-
ции деятельности пасторов военных округов и дей-
ствующей армии Российской империи накануне 
и в годы Первой мировой войны. Определить спе - 
ци фику положения военных пасторов в этот пери-
од по сравнению с иными историческими периода-
ми позволил историко-сравнительный метод. При 
анализе взаимодействия различных систем управ-
ления военными пасторами Российской империи 
использовался историко-системный метод. 

Анализируя историографию военных пасторов, 
необходимо отметить тот факт, что существуют три 
основные тематические группы работ. К  первой  

1Уставы духовных дел иностранных исповеданий // Свод законов Российской империи. СПб., 1857. Т. 11, ч. 1.
2Полное собрание законов Российской империи. СПб., 1889. Собр. 3. Т. 7, ч. 1.
3Положение о полевом управлении войсками в военное время. Петроград, 1914.
4Памятная книжка Варшавской губернии на 1894 г. Варшава,1894; Памятная книжка Варшавской губернии на 1899 г. 

Варшава, 1899; Памятная книжка Варшавской губернии на 1911 г.  Варшава, 1911.
5Памятная книжка Лифляндской губернии на 1913 г. Рига, 1913; Памятная книжка Лифляндской губернии на 1914 г. Рига, 

1914; Памятная книжка Лифляндской губернии на 1915 г. Юрьев, 1915.
6Памятная книжка Санкт-Петербургской губернии на 1914 –1915 гг. СПб., 1914.
7Кавказский календарь на 1906 г. Тифлис, 1906; Кавказский календарь на 1913 г. Тифлис, 1912; Кавказский календарь на 

1914 г. Тифлис, 1913; Кавказский календарь на 1915 г. Тифлис, 1914; Кавказский календарь на 1916 г. Тифлис, 1915; Кавказ-
ский календарь на 1917 г. Тифлис, 1916.
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относятся исследования, в  которых военные па-
сторы рассматриваются в  рамках военного духо-
венства Российской империи. К таким можно от-
нести исследования В.  М.  Коткова, К.  Г.  Капкова, 
Н. П. Карцевой [1–3] и др. В русскоязычной исто-
риографии попытку создать целостное исследова-
ние истории военного духовенства впервые пред-
принял В. М. Котков. В своей работе он не только 
рассмотрел православное военное, но и  так на-
зываемое «иноверческое» духовенство в  армии. 
Однако следует отметить, что этому духовенству 
уделена только одна глава, которая не затраги-
вает тему военных пасторов [1, с.  166–180] и  не 
рассматрива ет период Первой мировой войны. 
В  исследова ни ях К.  Г.  Капкова феномен военных 
пасторов анализируется в  рамках духовенства 
иных исповеданий. Автор опирается на значи-
тельный архивный материал, рассматривает шта-
ты и материальное обеспечение пасторов накану-
не Первой мировой вой ны, отмечает деятельность 
в годы военных действий пастора при канцелярии 
главного начальника снабжений Юго-Западного 
фронта Я. Треймана [2, с. 530]. Однако ни появле-
ние Я. Треймана в армии, ни причины отсутствия 
информации о  других пасторах в  работе не рас-
сматриваются. В статье Н. П. Карцевой названный  
пастор упоминается при указании на ограниче- 
ния его деятельности со стороны военного коман-
до вания [3, с. 145].

Вторую группу представляют работы, посвя-
щенные Евангелическо-лютеранской церкви и  ее 
пасторам в Российской империи в ХХ в. В этих ис-
следованиях рассматривается политика царско-
го правительства по отношению к  лютеранской 
церкви и  ее служителям, в  том числе и  военным 
пасторам. Признанным российским специалистом 
в  этом направлении является О. А.  Лиценбергер1. 
Часть работ этой группы рассматривает Положе-
ние пасторов в годы Первой мировой войны. Од-
ной из таких работ является труд Г. Н. Алишиной 
[4]. Особое внимание целесообразно уделить ис-
следованию немецкого историка Э.  Амбургера, 
который в  1998  г. издал биографический словарь 
«Пасторы евангелическо-лютеранской церкви 
в  России: с  конца XVI  в. до 1938  г.» [5]. Этот труд 
содержит фрагментарную информацию о  боль-
шинстве военных пасторов Российской империи. 
Так, в статье о пасторе О. Гайлите имеются данные 
о его довоенной и послевоенной жизни и деятель-
ности, в  частности, о  занимаемой им должности 
министра образования Латвийской республики 
в 1923 г., однако о деятельности на посту военного 
пастора Кавказского военного округа упоминания 
отсутствуют [5, S. 320–321].

Третью группу составляют исследования о нем-
цах и  лютеранах в  Российской империи и  Совет-
ском государстве. Данная проблема активно раз-
рабатывалась немецкими историками. Интерес 
представляет коллективная монография «Немцы 
в России и в Советском Союзе в 1914 –1941 гг.» [6]. 
В одной из глав работы рассматривается политика 
царского правительства по отношению к  немцам 
и немецким пасторам в годы Первой мировой вой-
ны. В  частности, анализируются репрессии по от-
ношению к  А.  Рейншусселю  – военному пастору 
Варшавского военного округа, а в годы войны – па-
стора армий Северо-Западного фронта [6, S.  123]. 
Во введении исследования В. Кале «История еван-
гелическо-лютеранских верующих в  Советском 
Союзе: 1917–1938  гг.», характеризуя политику по 
отношению к  евангелическо-лютеранским веру-
ющим в  годы Первой мировой войны, автор рас-
сматривает и события, связанные с А. Рейншуссе-
лем [7, S. 4 –5]. 

Накануне Первой мировой войны в Российской 
империи существовало только 5 должностей воен-
ных пасторов, включенных в  штат Виленского, 
Варшавского, Санкт-Петербургского и  Кавказского 
военных округов. Военное министерство в  1896  г. 
провело оптимизацию численности военного ду-
ховенства неправославных конфессий, по итогам 
которой численность военных пасторов и  воен-
ных капелланов была уменьшена, а должности во-
енных мулл ликвидированы. В  ходе оптимизации 
был выработан алгоритм взаимодействия военно-
го министерства и  органов управления евангели-
ческо-лютеранской и  евангелическо-аугсбургской 
церквей посредством Главного штаба МВД и через 
Департамент духовных дел иностранных исповеда-
ний (ДДДИИ). При появлении вакансии в военном 
округе командование направляло запрос в Главный 
штаб о замещении должности, к запросу могли при-
лагаться и данные кандидата. После получения за-
проса Главный штаб перенаправлял его в  ДДДИИ. 
В  случае наличия кандидата, поддерживаемого 
воен ным командованием, ДДДИИ проверял его на 
дискредитирующие обстоятельства (чаще всего по-
литическую благонадежность). При условии их от-
сутствия кандидат назначался на должность воен-
ного пастора, в противном случае его кандидатура 
отвергалась. Когда поступал запрос на замещение 
вакантной должности, ДДДИИ, в свою очередь, делал 
запрос в Евангелическо-лютеранскую Генеральную 
консисторию (далее  – Генеральная консистория) 
или Варшавскую евангелическо-аугсбургскую кон-
систорию (далее – Варшавская консистория)2. Эти 
консистории должны были предлагать на вакантные 
должности кандидатов, назначение которых зави-

1Лицбергер О. А. Римско-католическая и Евангелическо-лютеранская церкви в России: сравнительный анализ взаимо-
отношений с государством и обществом : автореф. дис. … д-ра. наук. : 07.00.02 / Саратов. гос. ун-т им. Н. Г. Чернышевского. 
Саратов, 2005.

2Рос. гос. истор. арх. (РГИА). Ф. 821. Оп. 125. Д. 3212. Л. 43–43 об.
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село от возникающих у ДДДИИ вопросов. Большое 
влияние на комплектование личного состава воен-
ных пасторов оказывала организация деятельности 
лютеранских церквей Российской империи. Так, на 
всех уровнях управления присутствовал и оказывал 
существенное влияние светский элемент. Во главе 
консисторий стояли светские президенты, а  пред-
ставители духовенства являлись вице-президента-
ми. В  составе Евангелическо-лютеранской церкви 
Российской империи существовало пять консисто-
риальных округов: Санкт-Петербургский, Москов-
ский, Лифляндский, Курляндский и  Эстляндский. 
Во  главе каждого округа стояла своя консистория, 
которая копировала структуру Генеральной конси-
стории. Промежуточным звеном между прихода-
ми и консисториями были пробства, выполнявшие 
схожие с  православными благочиниями или като-
лическими деканатами функции. Во главе прихода 
находились приходские пасторы, для которых обя-
зательными условиями было наличие высшего тео-
логического образования (чаще всего его получали 
в Юрьевском университете), возраст не менее 25 лет 
и  разрешение консистории на проповедническую 
деятельность1. Лютеранские приходы обладали раз-
личным правовым статусом, который фиксировал-
ся в Уставе Евангелическо-лютеранской церкви. 

Военные пасторы представляли две религиоз-
ные организации Российской империи  – Еванге-
лическо-лютеранскую и  Евангелическо-аугсбург-
скую церкви. Канонически они были практически 
идентичны, однако деятельность последней не ре-
гламентировалась общеимперским законодатель-
ством, Евангелическо-аугсбургская церковь имела 
отдельное управление, а приходы располагались на 
территории губерний Царства Поль ского, факти-
чески – Варшавского военного ок руга. Этот округ 
был единственным, в котором предполагалось два 
военных пастора, представлявших Евангелическо-
аугсбургскую церковь (впервые должности еванге-
лическо-аугсбургских проповедников были введе-
ны в Варшавском военном округе в 1887 г.2 ). 

Должности военных пасторов Варшавского воен- 
ного округа с  1896 г. стали занимать А.  Рейншюс-
сель и  А.  Пайзерт 3, последнего позднее сменил 
Ф. Пальза. Пасторы не имели отдельных приходов, 
были включены в состав канцелярии штаба округа 
и должны были бесплатно исполнять духовные тре-
бы для всех военнослужащих их конфессии. После 
смерти в 1913 г. Ф. Пальзы его должность, вероят-
но, оставалась вакантной, и в округе служил толь-
ко пастор А. Рейншюссель. В Виленском военном 
округе с  1907  г. военным пастором был Ф.  Шмид-
хен, прикомандированный к управлению Рижского 

воинского начальника. Пастор Ф. Шмидхен, по ис-
следованию Э. Амбургера, занимал свою должность 
до 1909  г. [5, S.  461], однако в  памятных книжках 
Лифляндской губернии за 1910–1915 гг. пастор чис-
лится в том же управлении, из чего можно предпо-
ложить, что к началу войны он продолжал служить 
военным пастором округа. В Санкт-Петербургском 
военном округе с  1896  г. военным пастором был 
И. Сандерс (с 1885 г. состоял дивизионным пасто-
ром) [5, S.  455– 456], который, помимо прочего, 
являлся настоятелем лютеранской церкви Христа 
Спасителя в  Санкт-Петербурге. В  Кавказском во-
енном округе по данным Кавказского календаря 
после смерти в 1913 г. П. Пипкайлеса (занимал эту 
должность с  1905  г.) должность военного пастора 
до 1914 г. оставалась вакантной. Однако в соответ-
ствии с наградным листом эту должность с 6 сентя-
бря 1913 г. занимал О. Гайлит4.

Для обеспечения духовных нужд военнослу-
жащих в  военное время Главным управлением 
Генерального штаба (далее  – ГУГШ) в  мобилиза-
ционные расписания включались представители 
духо вен ства. В последнее предвоенное расписание 
1910  г., помимо православного и  католического 
духовенства, были включены евангелическо-люте-
ранские и евангелическо-аугсбургские приходские 
пасторы, которые в  источниках именуются поле-
выми. Полевые пасторы до мобилизации должны 
были оставаться в своих приходах, а после ее объ-
явления  – явиться в  мобилизационные пункты 
и поступить на военную службу. Полевых пасторов 
предполагалось назначить в  10  военных округах: 
Варшав ском, Виленском, Иркутском, Кавказском, 
Киевском, Мо сковском, Одесском, Приамурском, 
Санкт-Пе тер бургском и  Туркестанском. Процесс 
назначения растянулся на три года, последние по-
левые пасторы были утверждены только в  1913  г. 
Причиной послужило то, что на эту должность не 
назначались по привычному алгоритму, вместо 
этого кандидатуры желающих предлагались на 
рассмотрение ДДДИИ и  ГУГШ, а  после согласо-
вания соискатели утверждались консисториями. 
Кандидатов на назначение во все предписываемые 
им военные округа (Виленский, Московский, Кав-
казский, Туркестанский, Иркутский и  Приамур-
ский) в  1910  г. представили только Лифляндская 
и  Московская евангелическо-лютеранские кон-
систории. Были предложены гродненский пастор 
А. Пламт, саратовский пастор Бенинг, московский 
пастор Зигфрид, пастор Пипкайлес, пастор-адъ-
юнкт в Омске Гранэ и харьковский пастор Крамер5. 
Санкт-Петербургская евангелическо-лютеранская 
консистория, ссылаясь на недостаток лютеранских 

1Уставы духовных дел иностранных исповеданий // Свод законов Российской империи. СПб., 1857. Т. 11, ч. 1. С. 55.
2Полное собрание законов Российской империи. СПб., 1889. Собр. 3. Т. 7, ч. 1. С. 400.
3Памятная книжка Варшавской губернии на 1894 г. Варшава,1894. С. 177.
4РГИА. Ф. 821. Оп. 12. д. 211. Л. 225–226.
5РГИА. Ф. 828. Оп. 9. Д. 46. Л. 10–11.
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пасторов, предложила в  полевые пасторы толь-
ко И.  Сандерса. В  доступных нам источниках не 
встречаются упоминания об утверждении указан-
ных лиц полевыми пасторами. Пасторы И. Сандерс 
и  Пипкайлес однозначно не подходили, так как 
были военными пасторами1. Департамент духов-
ных дел иностранных исповеданий в 1912 г. вновь 
поднял вопрос о назначении полевых пасторов, на 
этот раз в  Варшавский, Санкт-Петербургский, Ки-
евский и Одесский военные округа. Из Генеральной 
консистории, с которой напрямую взаимодейство-
вал ДДДИИ, поступил ответ, что в Варшавском во-
енном округе вопрос подбора и  утверждения по-
левого пастора должна рассматривать Варшавская 
консистория, так как она контролирует большин-
ство местных приходов. Последняя, в свою очередь, 
предложила в  качестве полевого пастора викария 
при Калишском суперинтенданте Г.  Тыца2. По во-
просам замещения назначения полевых пасторов 
в  других округах Генеральная консистория связа-
лась с  Санкт-Петербургской евангелическо-люте-
ранской консисторией, которая предложила назна-
чить полевыми пасторами в Санкт-Петербургском 
военном округе пастора-викария прихода Тешково 
Санкт-Петербургской губернии Я. Треймана, в Ки-
евском  – пастора-викария прихода Радомысль 
Киевской губернии Е. Берга, а в Одесском – пасто-
ра-викария Бергдорфского прихода Херсонеской 
губернии О. Зейба3. Полученная информация была 
передана в  ДДДИИ Генеральной консисторией, 
в итоге все кандидаты, предложенные Варшавской 
и  Санкт-Петербургской евангелическо-лютеран-
ской консисториями, были утверждены. Мобили-
зационное расписание 1910 г. разрабатывалось для 
положения о полевом управлении войск в военное 
время 1890  г., однако за два дня до объявления 
мобилизации в  1914  г. было принято новое поло-
жение, в  соответствии с  которым в  действующей 
армии предполагалось присутствие лютеранских 
пасторов, обязанных действовать при канцеляриях 
главных начальников снабжений армий фронтов4.

С началом Первой мировой войны действующая 
армия Российской империи была представлена 
двумя общевойсковыми оперативно-стратегиче-
скими объединениями – Северо-Западным и Юго-
Западным фронтами. После вступления в  войну 
осенью 1914 г. Османской империи была образова-
на Кавказская армия. Вопросы по личному составу 
действующей армии контролировало управление 
дежурного генерала Ставки Верховного главноко-
мандующего, а на фронтовом уровне – управления 
дежурных генералов штабов главнокомандующих 

армий фронтов. Однако непосредственный подбор 
пасторов осуществлял мобилизационный отдел 
ГУГШ и ДДДИИ. Сложность в исследовании комп-
лектования действующей армии лютеранскими па - 
сто рами заключается в отсутствии историографии  
по данной теме и узости источниковой базы. Ана- 
лиз дел, содержащихся в Российском государствен-
ном историческом архиве, показал, что в  период  
с  1946 по 1951  г. пропало дело, которое, по-ви ди-
мому, содержало уникальный материал.

Логичным является предположение о  том, что 
роль военных пасторов действующей армии могли 
исполнять полевые пасторы. В сообщении Главно-
го штаба в ДДДИИ № 71621 от 26 сентября 1914 г. 
указывается, что для исполнения духовных треб 
армий фронта в канцелярию главного начальника 
снабжений армий Юго-Западного фронта назначе-
ны ксендз Г. Зволинский, пастор гофнунгстальского 
прихода Винклер и  мулла Алимов. Следует отме-
тить, что Г. Зволинский являлся полевым ксендзом, 
а  Алимов  – военным муллой Киевского военного 
округа, в связи с этим согласование их назначения 
проходило по упрощенной форме5. О согласовании 
назначения пастора Винклера информации нет. 
Наградной лист Я. Треймана указывает, что 23 ок-
тября  1914  г. он был назначен военным пастором 
армий Юго-Западного фронта. В работе Э. Амбур-
гера Я.  Трейман упоминается в  качестве пастора 
армий Северо-Западного фронта [5, S. 497], однако 
эту должность занял военный пастор Варшавско-
го военного округа А.  Рейншюссель, призванный 
в действующую армию, по нашему предположению, 
согласно распоряжению командования округа, как 
это было с военным ксендзом Виленского военного 
округа А. Буржинским. Подтверждение этому – тот 
факт, что Варшавский военный округ расформиро-
вывался, а его командующий возглавил Северо-За-
падный фронт. В прямом подчинении у начальни-
ков канцелярий главных начальников снабжений 
армий фронтов находились Я. Трейман и А. Рейн-
шюссель. Как указывалось выше, документальных 
свидетельств о расширении штата военных пасто-
ров действующей армии достаточно мало, то же ка-
сается и военных капелланов действующей армии, 
которые осенью 1914  – весной 1915  г. появились 
в каждой армии. 

Анализ наградных листов позволил собрать 
информацию о  награждении 8  августа 1915  г. ко-
мандующим IV  армией орденом Анны  II степени 
пастора Э.  Лунделя6. Личность этого священно-
слу жи теля интересна тем, что он с 1902 г. являлся 
пастором Нюландской губернской тюрьмы и войск  

1Кавказский календарь на 1913 г. Тифлис, 1912. С. 624.
2 РГИА. Ф. 821. Оп. 10. Д. 1062. Л. 25.
3 РГИА. Ф. 821. Оп. 10. Д. 1062. Л. 41.
4 Положение о полевом управлении войсками в военное время. Петроград, 1914. С. 24.
5 РГИА. Ф. 821. Оп. 10. Д. 1062. Л. 65.
6РГИА. Ф. 821. Оп. 12. Д. 204. Л. 80.
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армии и  флота, расположенных на территории 
Финляндии. По всей видимости, такая должность 
свидетельствовала об участии Э.  Лунделя в  удов-
летворении духовных нужд военнослужащих и мо-
ряков за плату в  мирное время, так как тюрьмы 
и их штатный персонал находились в подчинении 
министерства юстиции. 

В статье Н. П. Карцевой отмечается, что коман-
дование действующей армии с особым вниманием 
относилось к  допуску в  воинские формирования 
лютеранских пасторов. Так, при штабе VIII армии 
командованием было решено вовсе не назначать 
военного пастора [3, с. 145]. Этот пример мог быть 
не единичным. Все военные и  полевые пасторы 
в  мирное время, а  часть из них и  в  годы войны, 
стали пасторами действующей армии, испыты-
вали на себе последствия борьбы с  «немецким 
засильем» в  Российской империи, поскольку эта 
политика была направлена против как евангеличе-
ско-лютеранского и  евангелическо-аугсбургского 
духовенства, так и  подданных-лютеран Россий-
ской империи, неотъемлемой частью которых ста-
ли полевые пасторы. Так, осенью 1914 г. из частей 
и  подразделений фронтов и  прифронтовых окру- 
гов в Кавказскую армию начали высылать военно-
служащих-лютеран. Призыв немцев-новобранцев 
также осуществлялся только в  Кавказскую армию 
и ее тыловые части. По различным обвинениям из 
прифронтовой зоны высылались и  лютеранские 
приходские проповедники. Среди них оказался  
числившийся полевым пастором Виленского воен-
ного округа А. Пламт, который в 1914 –1917 гг. нахо-
дился на Урале [5, S. 436]. Как отмечает Г. Н. Алиши- 
на, за годы войны под репрессии попали 84  па-
стора, из них 30 были сосланы в Сибирь [4, с. 155].

В действующей армии в  1915  г. под репрессии 
попал А. Рейншюссель. По доносу он был обвинен 
в измене и приговорен к 15 годам ссылки. Не сы-
грали в  его пользу ни более чем двадцатилетнее 
служение военным пастором, ни награды, получен-
ные в том числе и за участие в российско-японской 
вой не 1904 –1905  гг. [6, S.  123]. Однако Я.  Трей ман 
под репрессии не попал, что отчасти объясняет-
ся его эстонским происхождением. Деятельность 
Я. Треймана ограничивалась военным командова-
нием отдельных частей и  подразделений фронта, 
которое не допускало его на передовые позиции. 
В  свою очередь командование фронта требовало  
не чинить препятствий пастору. За годы войны 
Я. Трейман несколько раз получал ордена за службу.

Из военных пасторов в годы войны службу про-
должил И.  Сандерс [5, S.  455– 456]. О  военном па-

сторе Виленского военного округа данных нет, при 
этом отсутствие имени пастора в памятной книге 
Лифляндской губернии за 1916  г. не свидетель-
ствует о  его смерти. Имеется информация о  том, 
что Ф. Шмидхен умер в 1918 г. [5, S. 461]. Возмож-
но, он, как и А. Буржинский, был назначен в штаб  
I армии, образованной на основе Виленского воен-
ного округа. Особый интерес представляет дея-
тельность военного пастора Кавказского военно го 
округа. Точные данные о  том, когда он был на-
значен и  как долго действовал, отсутствуют. Так, 
в  Кавказском календаре должность военного па-
стора округа указывается вакантной в изданиях на 
1914, 1915 и 1917 гг.1 В издании на 1916 г. военным 
пастором указывается О. Гайлит2. Однако как отме-
чалось выше, в его наградном листе указаны дру-
гие данные. Существует вероятность того, что из-
датели Кавказского календаря допустили ошибку, 
поскольку первоначально военный пастор Кавказ-
ского военного округа размещался в Тифлисе, в то 
время как О. Гайлит находился во Владикавказе. 

Фонд 828 РГИА содержит переписку Оттона  
Гайлита с  Московской евангелическо-лютеран-
ской кон си сторией3. В  переписке он отчитывал-
ся за 1915  г., указав, что впервые был допущен 
в  войска Кавказского военного округа только ле-
том 1914 г. В начале Первой мировой войны раз-
решение О.  Гайлита на посещение войск было 
аннулирова но, и  пастор был вынужден выехать 
в Новороссийск. Последующие обращения в штаб 
округа с  просьбой разрешить посетить части 
округа и  фронта оставались без удовлетворения, 
а в конце июня 1915 г. из штаба пришел ответ, что 
до завершения войны такое разрешение выдано 
не будет 4.

Таким образом, накануне и в годы Первой ми-
ровой войны в Российской империи военные па-
сторы представляли только Евангелическо-люте-
ранскую и  Евангелическо-аугсбургскую церкви. 
В  военных округах и  действующей армии воен-
ные священнослужители этих конфессий находи-
лись под контролем и своих духовных правлений, 
и  военного командования. При этом последнее 
обладало широкими возможностями в  определе-
нии штатного количества военных пасторов, их 
комплектовании и организации деятельности. Во 
время войны военные пасторы военных округов 
и  действующей армии испытывали на себе вли-
яние политики царского правительства в  отно-
шении подданных-лютеран, особенно немецкого 
происхождения. В  связи с  этим деятельность во-
енных пасторов проходила в условиях различных 

1 Кавказский календарь на 1914 г. Тифлис, 1913. С. 666; Кавказский календарь на 1915 г. Тифлис, 1914. С. 608; Кавказский 
календарь на 1917 г. Тифлис, 1916. С. 608.

2 Кавказский календарь на 1916 г. Тифлис, 1915. С. 602. 
3 РГИА. Ф. 828. Оп. 11–1915. Д. 279.
4 РГИА. Ф. 828. Оп. 11–1915. Д. 279. Л. 2.
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ограничений, изъятий, запретов, а в крайних слу-
чаях и  репрессии со стороны военного командо-
вания. Поскольку не представляется возможным 

определить точную численность военных пасто-
ров в  годы Первой мировой войны, остается от-
крытым вопрос о степени этих ограничений.
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