
128 

Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова 
 

Я. А. Асипцова 
Науч. рук. Э. В. Старостенко,  
канд. ист. наук, доцент 

 
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА ВОЕННОГО ДУХОВЕНСТВА  

В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ  
(ПО МАТЕРИАЛАМ «ВЕСТНИКА ВОЕННОГО И МОРСКОГО ДУХОВЕНСТВА»)1 

 
При ведомстве протопресвитера военного и морского духовенства действовал 

печатный орган – «Вестник военного и морского духовенства». Он является важным 
источником изучения воспитательной работы военного духовенства в годы Первой мировой 
войны. Официальная часть журнала включала в себя циркуляры протопресвитера (где 
можно встретить требования усилить воспитательную работу с солдатами), сведения о 
назначениях, увольнениях и наградах, указы Синода по ведомству военно-морского 
духовенства [1, c. 20]. В неофициальной части помещались материалы, описывающие 
деятельность военных священников (их походную жизнь, богослужебную практику 
(например, богослужение в армии, устройство походных церквей), сведения, посвященные 
богословским и историческим вопросам. В неофициальной части печатались материалы по 
воспитательной работе военного духовенства. Они особенно были полезны оказавшимся в 
армии на время войны епархиальным священникам, которые зачастую не понимали 
особенностей работы с военнослужащими. Журнал также имел библиографический отдел, 
где помещались списки книг, рекомендованные для походных библиотек. К номерам 
прилагались «Воскресные листки», которые можно было использовать при подготовке 
проповедей и бесед, а также раздавать солдатам. 

В ведомстве протопресвитера считали, что журнал станет помощником 
священника в деле организации воспитательной работы. Однако на фронтовых и 
II Всероссийском съездах военно-морского духовенства в 1917 г. неоднократно 
заявлялось о малосодержательности журнала, неактуальности публикуемых материалов 
и необходимости его реорганизации [2, c. 75]. 
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ТЕЛЕМОСТ ЛЕНИНГРАД – СИЭТЛ 
 
В конце 1985 г. состоялся телемост между советским Ленинградом и 

американским Сиэтлом, который советские телезрители увидели лишь в феврале 1986 г. 

                                                           
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке БРФФИ, договор № Г21М-115. 
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Это был знаковый эпизод во взаимоотношениях США и СССР в конце Холодной войны. 
В США телемост вышел под названием «Встреча в верхах рядовых граждан», а в СССР – 
«Диалог через космос» [1]. 

Инициатором проведения такого эфира выступила американская сторона. Она же 

настояла на том, чтобы самим выбрать зрителей и участников моста в студии. Для этого 

в Ленинград специально прилетели три кастинг-менеджера [2]. 

Стороны обсуждали насущные проблемы во взаимоотношениях государств: 

война в Афганистане, свобода слова, притеснения темнокожих и евреев, разоружение. 

Между студиями произошла острая дискуссия о судьбе академика А. Д. Сахарова и его 

ссылке в г. Горький. Один из участников в ленинградской студии аргументировал 

необходимость ссылки тем, что в городе отсутствовали иностранные консульства, через 

которые академик мог бы вести антисоветскую пропаганду. В эфире также показали 

митинг американцев, протестующих возле студии в Сиэтле против телемоста [1]. 

Поднимался вопрос о сбитом в 1983 г. над Сахалином южнокорейском самолёте 

«Boeing 747». На вопрос американца, являлся ли этот самолёт шпионом, и были ли 

оправданными последующие действия советской авиации ответил В. В. Познер. Он заявил, 

что был сбит самолёт-шпион, а погибшие стали «пешками страшной игры» [1]. Наибольший 

отклик у телезрителей вызвали заявления о дружбе и сотрудничестве между гражданами 

СССР и США: в эти моменты студии наполнялись аплодисментами [1]. 
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СИСТЕМА КАРАТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ В СССР В 30-Е ГОДЫ XX ВЕКА 
 

В 1930-е гг. в Советском Союзе существовала целая система карательных 

органов, которая занималась осуществлением репрессивной политики советской  

власти. До 1934 г. одним из главных карательных органов являлось Объединеннное 

государственное политическое управление (ОГПУ), которое затем было усовершенствовано 

и переименовано в ГУГБ (Главное управление государственной безопасности) [1, с. 61]. 

К 1930 г. было сформировано управление исправительно-трудовыми лагерями – ИТЛ 

ОГПУ. Наибольшая концентрация лагерей приходилась на Северный Кавказ, Казахстан, 

Дальний Восток и Сибирь.  
В 1934 г. был учрежден Народный комиссариат внутренних дел (НКВД), целью 

которого являлось обеспечение общественного порядка, борьба с преступностью и 
госбезопасность. Этот карательный орган контролировал многие сферы жизни 
советского общества (например, уголовный розыск, регулирование дорожного 
движения, выдача паспортов и прочее). В состав ведомства входили следующие главные 
управления НКВД: госбезопасности, милиции, погранслужбы, пожарной службы, 
лагерей. Следует отметить, что отделы НКВД неоднократно реорганизовывались,  
их количество увеличивалось, но основные функции ведомства оставались прежними. 

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ


