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Аннотация
В статье рассматриваются основные аспекты активной церковной и об‑

щественной деятельности архиепископа Кирилла (Смирнова) на Тамбов‑
ской кафедре в 1910‑е годы. Актуальность исследования обусловлена науч‑
ным интересом к жизнеописаниям и духовному наследию новомучеников 
в историческом и культурологическом дискурсе. Целью работы является 
воссоздание эпизода биографии священномученика Кирилла (Смирнова) 
в региональном историческом и широком социально‑ политическом кон‑
тексте периода начала Первой мировой вой ны. 

Материалом для изучения послужили публикации журнала «Тамбов‑
ские епархиальные ведомости» за 1914–1915 гг. В работе использованы 
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научные методы контент‑ анализа, историко‑ хронологический и нарра‑
тивный.

В ходе исследования автором установлено, что основными направле‑
ниями деятельности архиепископа Кирилла в указанный период явля‑
лись организация соборной молитвы о даровании победы, об исцелении 
раненых, освобождении пленных, упокоении убиенных на поле брани; 
духовное окормление и гуманитарная поддержка раненых воинов в госпи‑
талях и вынужденных переселенцев из западных губерний, проведение 
духовно‑ патриотических бесед с воинами, направляющимися на фронт, 
и учащейся молодежью. Архипастырские проповеди затрагивали акту‑
альные для военного времени темы: о священном долге защиты Отечества, 
о необходимости покаяния и духовного преображения каждого человека, 
о нравственном противостоянии пропаганде сектантов и политических 
провокаторов.

В заключение сделан вывод о том, что духовное наследие священно‑
мученика Кирилла, митрополита Казанского, служит примером достой‑
ного служения на церковной и общественной ниве в переломный момент 
мировой истории и востребовано на современном этапе, когда Запад ведет 
гибридную вой ну против нашего Отечества.

Ключевые слова: Тамбовская епархия; Первая мировая вой на; митро‑
полит Кирилл (Смирнов); церковное служение; духовно‑ патриотическая 
деятельность.

Введение

Девятилетнее архипастырское служение священномученика 
митрополита Кирилла (Смирнова) на Тамбовской земле было омра‑
чено начавшейся в 1914 году Первой мировой вой ной. Глобальные 
политические события неизбежно отразились на жизни всего об‑
щества, которое вступило в тяжелый период испытаний и должно 
было учиться жить по законам военного времени. Очевидно, что 
вой на отразилась и на всей церковно‑ общественной деятельности 
святителя. 

Цель исследования заключается в выявлении и характеристи‑
ке основных направлений церковно‑ общественного служения ар‑
хиепископа Кирилла (Смирнова) в Тамбовской епархии в начале 
Первой мировой вой ны, которые нашли отражение в содержании 
архипастырских проповедей, опубликованных в журнале «Там‑
бовские епархиальные ведомости». Актуальность данной темы об‑
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условлена возрастающим научным интересом к наследию новому‑
чеников и исповедников Церкви Русской, а также возможностью 
проецирования положительного опыта церковно‑ общественного 
служения подвижников благочестия начала XX столетия на прак‑
тику духовно‑ просветительской и социальной деятельности Рус‑
ской Православной Церкви в современных условиях военно‑ 
политического противостояния Западу. 

Основными методами научного исследования в работе являются 
контент‑ анализ, с помощью которого осуществлялся отбор инфор‑
мации о церковно‑ общественной деятельности архиепископа Ки‑
рилла (Смирнова) в Тамбовской епархии среди публикаций жур‑
нала «Тамбовские епархиальные ведомости» за 1914–1915 годы; 
историко‑ хронологический и нарративный, посредством которых 
устанавливалась последовательность и описывалось содержание 
событий изучаемого периода. 

Основная часть

С первых дней вой ны, движимый любовью к Отечеству и чув‑
ством долга, используя весь свой архипастырский опыт, житей‑
ские знания и административный талант, с присущей ему энерги‑
ей архиепископ Кирилл стал оказывать помощь людям. Во всех 
обителях и приходах епархии он благословил совершать сугубые 
молитвы, призвал служащих епархиальных структур, монаше‑
ствующих, членов церковных причтов, сотрудников православных 
братств, студентов духовных учебных заведений оказывать мило‑
сердную помощь тем, кого затронула вой на. 

3 августа (21 июля 1914 г. ст. ст.), всего за несколько дней до на‑
меченного торжественного прославления святителя Питирима Там‑
бовского, на Соборной площади перед Спасо‑ Преображенским ка‑
федральным собором города Тамбова, перед множеством народа 
архипастырь огласил Высочайший манифест императора Нико‑
лая II о начале вой ны с Германией и отслужил молебен о даровании 
победы русскому воинству. По окончании богослужения святитель 
Кирилл произнес эмоциональную речь. Вот как очевидец описы‑
вал свое впечатление о проповеди Преосвященного в «Тамбовских 
епархиальных ведомостях» (далее – ведомости): «Владыка, види‑
мо, был проникнут данной минутой, переживал ее всей широтой 
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своей любящей христианской души… Слово владыкой было сказа‑
но с особенным подъемом, пояснявшее причину предстоящей вой‑
ны, ее значение для Родины, убеждавшее тесно сплотиться на за‑
щиту царя и Отечества в патриотическом единении. Оно так было 
захватывающе, что западало неугасимой искрой в каждое сердце. 
Стихийным огнем оно разливалось по огромному пространству 
площади, заполненному многочисленной толпой, оставив неизгла‑
димое впечатление» [1, с. 821–822]. 

Спустя месяц после начала боевых действий (22 августа ст. ст.) 
в Тамбов с фронта прибыл первый санитарный поезд, доставивший 
в губернский центр 614 раненых солдат, которые были размещены 
в недавно устроенных военных госпиталях. Это событие тамбов‑
ское общество встретило с большим волнением. Прибытие раненых 
поселило в сердцах людей тревогу, наполнило желанием встать 
на защиту родной страны. «По улицам у фонарей толпились массы 
народа. День этот казался праздничным, по своему необычайному 
оживлению и тысячам собравшегося народа» [2, с. 1055], – отмечал 
автор заметки в ведомостях. На железнодорожном вокзале ране‑
ных встречали первые лица губернии. Среди тех, кто ожидал эше‑
лон с фронта, на перроне был и архиепископ Кирилл. После встре‑
чи он пожелал лично пообщаться с прибывшими, для чего прошел 
в вагоны и «навестил в них тяжело раненных. Владыка милостиво 
всех благословил иконками святителя Питирима, утешая своим 
отечески‑ ласковым словом» [2, с. 1054]. 

Вой на с Германией ожидаемо послужила поводом для вспле‑
ска верноподданнических чувств и оживления патриотических 
настроений в российском обществе. Большинство людей с самого 
начала воспринимали ее как Отечественную и освободительную, 
призванную защитить свободу и независимость не только русско‑
го, но и братских славянских народов. Современные тамбовские 
ученые‑ краеведы отмечают, что «многочисленными шествиями 
и молебнами, выражающими “готовность жителей встать как 
один для защиты Царя и Родины”, было отмечено начало этого 
вооружённого конфликта» [3], который длился несколько лет. 
Однако нашлись и те, кто выступал против вой ны, а значит спо‑
собствовал «социальному напряжению, активизации в империи 
раскольнических настроений, усилению атеистической пропаган‑
ды» [4, с. 114].
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Через полтора месяца после начала боевых действий в одном 
из местных периодических изданий «Тамбовский край» автор за‑
метки призвал сограждан не проявлять якобы неуместную в усло‑
виях военного времени «излишнюю скромность», а продолжать 
участвовать в веселых и шумных мероприятиях. Ознакомившись 
с этой публикацией, святитель Кирилл посчитал своим долгом от‑
реагировать на нее статьей в «Тамбовских епархиальных ведомо‑
стях», где было выражено категорическое несогласие с позици‑
ей автора. «С чувством глубокой скорби прочитал я эту заметку 
и протестую против ее содержания всем своим существом, – писал 
архипастырь. – Слишком серьезное время переживаем мы, что‑
бы можно было думать о рукоплесканиях и потехах» [5, с. 1083–
1084]. Владыка был убежден, что победу над врагом следует заслу‑
жить «подвигом общего труда и жертв, а не безчинными кличами 
и расслабляющими зрелищами» [5, с. 1084]. «Пусть наша армия‑ 
подвижница знает только, что мы ловим здесь каждый ее вздох 
и ищем средств облегчить его, но пусть не оскорбляют ее слух со‑
жаления о недостатке потех для нас в то время, когда она совер‑
шает свой великий подвиг» [5, с. 1084]. Архипастырь справедливо 
считал, что России противостоит сильный и опасный враг, победа 
над которым потребует напряжения всех духовных и физических 
сил народа. Святитель призывал людей сохранять чувство реально‑
сти, чтобы завышенные ожидания от вой ны не привели к ослабле‑
нию патриотических чувств и разочарованиям. Следует сказать, 
что в предвоенный период редакции газет и журналов, привлекая 
подписчиков разными способами, поощряли полемику на страни‑
цах изданий. В пылу дискуссий авторы статей порой утрачивали 
чувство меры, что не только не способствовало консолидации наро‑
да, а, напротив, разъединяло людей и создавало атмосферу нетер‑
пимости и нервозности в обществе. Как следствие, с началом вой ны 
полемические заметки в епархиальных ведомостях «больше не до‑
пускались» [6, с. 173].   

В сентябре 1914 года архиепископ Кирилл принял участие в тор‑
жественной передаче знамен воинским частям, сформированным 
в Тамбовской губернии и направлявшимся на фронт. Эти знамена 
со времени окончания Крымской вой ны в 1855 году находились 
в Спасо‑ Преображенском кафедральном соборе города Тамбова. 
После крестного хода и молебна владыка сердечно напутствовал 
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солдат, вдохновляя их на жертву во славу Отечества: «Вы отправ‑
ляетесь теперь нас защищать, защищать Родину, защищать святы‑
ни русские, оскверненные врагом. Идите спокойно, за вами несут‑
ся наши молитвы, наше благословение. Помните, что Родина‑мать 
никогда не забудет ваших подвигов, и имена ваши напишутся золо‑
тыми буквами в истории нашей великой России» [7, с. 1114]. 

Руководствуясь патриотическим порывом, не только взрос‑
лые уходили на передовую. В качестве добровольцев до середины 
1915 года в армию ушли 13 тамбовских семинаристов, а 7 поступили 
в военные училища [8, с. 389]. Десятки подростков до 16 лет, боль‑
шинство из которых были сиротами, тайком отправились на фронт. 
Чтобы их не выслали обратно, они скрывали свой возраст, увеличи‑
вая его на несколько лет. Очевидно, что дети не были готовы к фрон‑
товым будням, и, более того, они «являлись лишь помехой, обузой 
для армии, принося обычно дополнительные хлопоты» [9, с. 176]. 
Имевшие боевой опыт офицеры и солдаты утверждали, что подрост‑
ки «создают неудобства. Их раны бесполезны и бесполезна их смерть. 
Детям не место на вой не. Им надо учиться» [цит. по: 9, с. 176]. 

22 сентября 1914 года в Тамбовской семинарии по традиции 
проходил торжественный акт, на котором присутствовали препо‑
даватели и учащиеся, деятели Попечительства о бедных воспитан‑
никах. Собрание в честь основания духовной школы посетил свя‑
титель Кирилл и обратился с речью к присутствующим, прежде 
всего к студентам. Архипастырь подчеркнул, что Россия пережи‑
вает тяжелые времена и у каждого человека, особенно у молодежи, 
появляется естественное желание послужить Отечеству и вступить 
в ряды его защитников. Владыка отметил, что любовь к Родине 
наполняет сердца учащихся семинарии, которые стремятся стать 
добровольцами. Он сказал семинаристам, что добровольческое дви‑
жение «это в высшей степени похвальное» [10, с. 1119] явление, 
однако отправляться на фронт следует по воле родителей, а не так, 
как делают некоторые их сверстники, ибо «благословение отчее 
утверждает домы чад» (Сир. 3, 9). Отмечая патриотический порыв 
студентов, архипастырь понимал, что перед ним не окрепшие фи‑
зически и морально дети и лучшей возможностью для них показать 
свою преданность и любовь к Родине является успешная учеба.

Главнейшей миссией Православной Церкви в дни вой ны архи‑
епископ Кирилл считал общественную молитву о даровании по‑
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беды, об исцелении раненых, освобождении пленных, упокоении 
убиенных на поле брани. По его распоряжению за каждой Боже‑
ственной литургией и молебнами духовенство епархии возносило 
сугубые молитвы в храмах. В Спасо‑ Преображенском кафедраль‑
ном соборе города Тамбова молебное пение с акафистом недавно 
прославленному святителю Питириму Тамбовскому каждый поне‑
дельник после вечернего богослужения совершал Преосвященный 
Кирилл в сослужении городского духовенства. «Акафист с особой 
величавостью, выразительностью и глубоким религиозным вооду‑
шевлением читал сам архипастырь, причем каждое слово невольно 
западало в душу и располагало к усердной молитве» [11, с. 1372], – 
писали ведомости. Практически весь молебен, за исключением ир‑
мосов канона, торжественно пели все молящиеся в храме. На ек‑
тенье после третьей песни возносились особые прошения о победе. 
Богослужение продолжалось около двух часов; «из чина молебна 
не было опущено ни одной строки, ни одного слова» [11, с. 1372]. 

В Саровской пустыни, у мощей преподобного Серафима Саров‑
ского, по благословению святителя Кирилла ежедневно совершался 
молебен о победе русской армии. В сентябре 1914 года архипастырь 
получил от настоятеля Саровской обители игумена Иерофея икону 
преподобного Серафима, освященную на его святых мощах, кото‑
рую затем передал главнокомандующему армией великому князю 
Николаю Николаевичу. Великий князь написал Преосвященному 
владыке такие слова: «Счастлив был получить икону Преподобно‑
го Серафима. Сердечно благодарю Вас, игумена Иерофея и братию 
обители за усердные молитвы» [12, с. 1267]. 

Постоянную заботу и отеческое попечение архиепископа Кирил‑
ла ощущали на себе многие раненые солдаты, находившиеся на из‑
лечении в лазаретах Тамбовской губернии. Городское и сельское 
духовенство, взирая на ревностные труды архипастыря, также 
стремилось явить страждущим воинам свое доброе сердце, душев‑
ное отношение и пастырскую любовь. По благословению влады‑
ки в шести госпиталях совершались общественные богослужения 
с участием тамбовских семинаристов. «К делу этому воспитанники 
относятся с большим усердием и охотою», – сообщал автор заметки 
в «Тамбовских епархиальных ведомостях» [13, с. 1373]. 

9 февраля 1915 года в Казанском мужском монастыре города 
Тамбова, в здании Архиерейского дома, под председательством 
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святителя Кирилла состоялось совещание, на котором обсуждался 
порядок проведения духовно‑ патриотических бесед с военнослу‑
жащими воинских частей, формируемых в Тамбове. По согласова‑
нию с военным ведомством было принято решение проводить такие 
беседы четыре раза в неделю. Обязанности по отпеванию солдат, 
скончавшихся в тамбовских госпиталях, возложили на священни‑
ков тех приходов, где находились медицинские учреждения.  

Вой на привела к тому, что появился огромный поток людей, бе‑
жавших с западных губерний России во внутренние регионы стра‑
ны. Тамбовская губерния приняла «почти 130 тысяч человек» [14, 
с. 111]. Они размещались преимущественно в сельской местности, 
где их легче было обеспечить работой, хотя, как оказалось, на рабо‑
ту устроились всего 3636 человек [14, с. 111]. По инициативе архи‑
епископа Кирилла в 1915 году создали специальный «Епархиаль‑
ный комитет по оказанию помощи беженцам» [14, с. 115]. Комитет 
заботился о духовном окормлении переселенцев, собирал для них 
вещевые и денежные пожертвования, организовывал размещение 
в зданиях церковно‑ приходских школ, домах священнослужите‑
лей и др. Среди беженцев встречались лица не только православно‑
го исповедания, но и католики (более 18 000), униаты, вследствие 
чего сохранялась опасность прозелитизма. Это не могло не беспо‑
коить архиепископа Кирилла и губернские власти. Однако, судя 
по имеющимся архивным документам, соответствующих хода‑
тайств о переходе православных в другие вероисповедания практи‑
чески не было [14, с. 120].   

В Тамбов переселялись люди не только из западных областей. 
Когда в вой ну вступила Турция, а за ней и Персия, где располагалась 
Урмийская русская православная миссия (будучи архимандритом, 
ее несколько лет возглавлял святитель Кирилл), то проживавшие 
в миссии православные сирийцы, спасаясь от турок, вынужденно 
бежали в Россию. В феврале 1915 года Тамбовская епархия разме‑
стила в духовной семинарии 19 молодых сирийцев – воспитанни‑
ков училища, действовавшего при Урмийской миссии. Владыка 
Кирилл распорядился принять сирийских беженцев с русским го‑
степриимством и лично обеспечил их всем необходимым для чае‑
пития. 

Увеличение потока раненых с фронта вынудило губернские вла‑
сти озаботиться открытием новых военных госпиталей. Тамбовская 
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епархия под руководством архиепископа Кирилла деятельно уча‑
ствовала в этом процессе. На ее средства создали 13 медицинских 
учреждений. Святитель дал указание открыть лазареты в Вознесен‑
ском женском и Казанском мужском монастырях города Тамбова, 
в Кирсановском Тихвинском женском монастыре. Он предложил 
в мужских монастырях наладить обучение воинов‑ инвалидов раз‑
личным ремеслам, а в женских обителях обеспечить приют детям 
погибших солдат [15, с. 364]. Кроме того, по его распоряжению ла‑
зарет был размещен в Серафимовском духовном училище, а в глав‑
ном корпусе Тамбовской духовной семинарии – военный госпиталь. 
Особо следует сказать о Питиримовском епархиальном лазарете, 
открытом 2 декабря 1914 года (ст. ст.) на территории Михаило‑ 
Архангельского храма города Тамбова (разрушен в 1930‑е годы, 
ныне площадь Льва Толстого). Непосредственное участие в орга‑
низации этого лазарета принял Преосвященный Кирилл, который 
благословил расположить его в новом здании, построенном летом 
1914 года для паломников, участвовавших в торжествах прослав‑
ления святителя Питирима. В нем одновременно могли проходить 
лечение до 60 раненых. Для рассмотрения вопроса функциониро‑
вания и содержания указанного учреждения архипастырь создал 
специальный комитет под управлением викария епископа Зино‑
вия (Дроздова). В комитет вошли настоятельница Вознесенского 
женского монастыря города Тамбова игуменья Эмилия, ключарь 
Спасо‑ Преображенского кафедрального собора протоиерей Тихон 
Поспелов, другие клирики, благодаря которым лазарет всегда хо‑
рошо снабжался медикаментами. После открытия лазарета влады‑
ка Кирилл регулярно посещал его, встречался с ранеными воина‑
ми, беседовал с ними, благословлял серебряным крестиком, вручал 
Евангелие или молитвослов. 

7 декабря 1914 года (ст. ст.) с целью инспектирования подготов‑
ленных на фронт полков город Тамбов посетил император Нико‑
лай II. В Спасо‑ Преображенском кафедральном соборе он молился 
за Божественной литургией, которую совершил Преосвященный 
Кирилл. По поводу этого визита в своем дневнике император запи‑
сал: «В 10 часов прибыли в Тамбов. После встречи поехали в собор, 
знакомый мне по 1904 году. Владыко Кирилл отлично и скоро от‑
служил литургию. Приложились к мощам святителя Питирима 
и пошли к его колодцу» [16, с. 79].
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Через несколько месяцев после визита императора, 2 апреля 
1915 года (ст. ст.), архиепископ Кирилл приветствовал в Спасо‑ 
Преображенском соборе еще одну высокую гостью – представитель‑
ницу императорской фамилии великую княгиню Елизавету Федо‑
ровну. Отстояв Божественную литургию, великая княгиня, так же, 
как и ранее император, посетила Питиримовский источник близ 
собора. После этого она отправилась в Казанский мужской мона‑
стырь, где в своей резиденции ее принял владыка Кирилл. Затем 
великая княгиня Елизавета посетила лазарет для солдат, устроен‑
ный в одном из корпусов Казанской обители. 

Великим постом 1915 года святитель совершил чин проще‑
ния в Казанском мужском монастыре. В том году Пасха была 
ранней, и Прощеное воскресение выпало на 1 февраля (ст. ст.). 
По сообщению «Тамбовских епархиальных ведомостей», простор‑
ный Иоанно‑ Предтеченской храм Казанского монастыря был «до 
тесноты переполнен богомольцами» [17, с. 136] и городскими свя‑
щеннослужителями, которые практически все прибыли к оконча‑
нию великой вечерни. В своей проникновенной проповеди после 
богослужения архиепископ Кирилл говорил о необходимости дать 
решительный отпор тем, кто развязал жестокую вой ну с Россией. 
Тема борьбы с врагами Отечества была выбрана святителем неслу‑
чайно. В это время в городе Тамбове сектантами распространялись 
письма о том, что якобы «не пристойно носителям Христовой любви 
и мира благословлять оружие на брань, воодушевлять воинов к му‑
жественному противостоянию врагу» [17, с. 137]. И за пределами 
России, и внутри нее недруги работали оперативно. Прошло всего 
несколько месяцев, а они уже вели антивоенную агитацию, призы‑
вали жителей выступать против мобилизации и отправки на фронт. 
Святитель убеждал паству не слушать речи провокаторов, которые 
толкают русских людей на путь предательства Родины. Он говорил, 
что прозападные ораторы «хулят и поносят все свое древнерусское 
церковное и национальное, и устремляют свое сердце к чужому, 
иноземному, немецкому… к проповедникам немецких сектантских 
учений» [17, с. 137].  

Вдохновляя людей встать на защиту Отечества, архиепископ 
Кирилл сравнивал вой ну с «домом, в котором вспыхнул пожар, 
и с домом для призрения умалишенных, в котором все содержимые 
вдруг пришли в неистовство и страшное возбуждение» [17, с. 137]. 
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«Как нельзя дом оставлять спокойно гореть, – говорил он, – а нуж‑
но всеми мерами тушить пожар, так и здесь, когда вспыхнул угро‑
жающий целому миру пожар вой ны, его необходимо потушить 
самыми решительными и сильными мерами. Как нельзя предоста‑
вить впавшим в неистовство умалишенным продолжать безнака‑
занно все разрушать и ломать, так нельзя дозволить и обезумевше‑
му немецкому народу продолжать безнаказанно неистовствовать 
и совершать ужасающие зверства» [17, с. 137]. Владыка сравнивал 
вой ну с болезнью, «которую нельзя запускать, с которою необхо‑
димо бороться самыми решительными мерами, иначе, как болезнь, 
когда с ней не борются, подтачивает и губит организм, так и напа‑
дение врага на государство, если не дать ему победоносного отпо‑
ра, грозит гибелью организму государственному» [17, с. 137]. Эти 
слова святителя свидетельствуют о том, что он воспринимал борьбу 
против Германии как горькое, но необходимое лекарство. В своей 
проповеди он стремился воодушевить паству, укрепить веру лю‑
дей, зажечь любовь к Родине, которую граждане  обязаны защи‑
щать с оружием в руках, даже ценой собственной жизни. «Вой‑
на, требуя жертв от защитников Отечества, сражающихся на поле 
брани, налагает и на тех, кто остается дома, известный долг перед 
царем и Родиной» [18, с. 289]. Этими словами архипастырь хотел 
побудить своих современников не предаваться увеселениям, а «мо‑
литься непрестанно… о том, чтобы Господь не оставлял наши вой‑
ска Своею помощью» [18, с. 289].

8 июля 1915 года (ст. ст.) в 9.00 во всех храмах и монастырях 
Тамбова была совершена Божественная литургия. После богослу‑
жения, в 11 часов, духовенство и молящиеся из всех городских 
храмов крестным ходом направились в Казанский мужской мона‑
стырь, где литургию совершал сам святитель. Затем, объединив‑
шись в один большой крестный ход, множество людей проследовало 
на Соборную площадь перед Спасо‑ Преображенским кафедраль‑
ным собором. Там их ожидали прибывшие к этому времени на пло‑
щадь солдатские полки. Преосвященный владыка отслужил моле‑
бен перед Тамбовской иконой Божией Матери о даровании победы, 
после чего крестный ход вновь направился в Казанский мужской 
монастырь.

Не все, однако, прислушивались к словам архипастыря и вни‑
мали его предостережениям. Вместо принесения сердечного пока‑
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яния, подобно библейским ниневитянам, многие современники 
святителя продолжали веселиться и пребывать в духовном расслаб‑
лении. В итоге в конце весны 1915 года неприятельская армия 
предприняла успешное наступление, вслед за чем началось так 
называемое «великое отступление» русской армии. В феврале и ок‑
тябре 1917 года состоялись две русские революции, которые ослаби‑
ли Российскую империю и привели ее к крушению, а народ к бра‑
тоубийственной вой не. Воистину, «нет ничего нового под солнцем» 
(Еккл. 1, 9). Так некогда и Христос Спаситель убеждал израильский 
народ покаяться и поверить в Него, но люди не только не послушали 
Сына Божия, но и предали Его позорной смерти на кресте. В резуль‑
тате Иерусалим был разрушен, а народ рассеян по всему свету.

Заключение

В заключение следует сказать, что с самого начала вой ны архи‑
епископ Кирилл неустанно молился о царе, Отечестве, Русской 
Православной Церкви, тамбовской пастве, военачальниках и сол‑
датах русской армии. Он собирал материальные средства на нуж‑
ды фронта, организовывал и освящал лазареты, часто общался 
с ранеными солдатами и вдовами погибших воинов, сострадая им 
и утешая, призывая терпеливо переносить посланные Богом ис‑
пытания. Святитель глубоко переживал о духовном состоянии 
представителей разных сословий русского общества, которые ока‑
зались не готовы нести тяготы военного времени. Он убеждал па‑
ству не ослабевать в молитвах, наставлял в вере, любви и надежде, 
«пробуждал в слушателях стремление к духовному преображению 
и обновлению во Христе через благодать таинства Покаяния» [19, 
с. 142]. В проповедях первого года вой ны он говорил прихожанам 
тамбовских храмов о том, чтобы они были готовы оборонять Отече‑
ство и не поддавались пропаганде провокаторов и сектантов, кото‑
рые склоняли людей отказаться от священного долга и обязанности 
каждого гражданина защищать родную землю. Он обличал пороки 
общества, призывал людей воздерживаться от эйфории и завышен‑
ных ожиданий, связанных с вой ной. 

Возможно, следует провести параллель с сегодняшним днем. 
Российские солдаты, находящиеся в настоящее время в зоне специ‑
альной военной операции, нуждаются в наших усердных молитвах 
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и помощи, и долг каждого гражданина Отечества оказать им эту по‑
мощь. Вместе с тем можно наблюдать, как некоторые наши совре‑
менники, находящиеся вдали от боев, ведут себя очень беспечно, 
проводят время в бессмысленных увеселениях и праздности, сло‑
вом, так, как будто судьба страны и всего общества их вовсе не ка‑
сается. Как сказал современный поэт Алексей Шмелев:   

Умирал солдат, как говорится,
без ненужных фраз и медных труб.
И гуляла пьяная столица
и домой разъехалась к утру [20].

Оглядываясь на 100 лет назад, со всей определенностью можно 
сказать, что всем нам необходимо усвоить урок недавней истории 
для того, чтобы Россия продолжала свою миссию в этом мире, со‑
хранила свою независимость и национальную идентичность. 

Патриотическая и гражданская позиция священномученика 
Кирилла (Смирнова) чрезвычайно актуальна и востребована се‑
годня, ибо наше Отечество поставлено в гораздо более сложные 
условия гибридной вой ны, ведущейся против него так называе‑
мой «армией языков» не только в глобальном информационно‑ 
коммуникативном пространстве, но и на культурном, религиоз‑
ном, идеологическом, ценностном, моральном фронтах. 
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Abstract
The article examines major aspects of church and social activities of 

Archbishop Kirill (Smirnov) at the Tambov See in the 1910s. The relevance 
of the study derives from scientific interest in lives and spiritual heritage of 
new martyrs in historical and cultural discourse. The purpose of the work is 
to reconstruct a biographical episode of the holy martyr Kirill (Smirnov) in 
regional historical and broad socio‑ political context at the beginning of the 
First World War.

The study is based on the materials of the Tambov Diocesan Gazette for 
the period of 1914–1915. The research methods used by the author include 
content analysis, as well as historical, chronological and narrative ones.

In the course of the study, the author found that the main activities of 
Archbishop Kirill during this period were the organization of a joint prayer 
for granting victory, healing of the wounded, release of prisoners, and repose 
of those killed on the battlefield; spiritual care and humanitarian support 
for wounded soldiers in hospitals and internally displaced persons from 
western provinces, holding spiritual and patriotic conversations with soldiers 
heading to the front and students. Archpastoral sermons touched upon topics 
relevant to wartime: the sacred duty of defending the Fatherland, the need for 
repentance and spiritual transformation of every person, and moral opposition 
to the propaganda of sectarians and political provocateurs.

The author comes to the conclusion that the spiritual heritage of the 
Hieromartyr Kirill, Metropolitan of Kazan, serves as an example of worthy 
service in the church and public fields at a turning point in world history 
and is in demand at the present stage, when the West is waging a hybrid war 
against our Fatherland.

Keywords: Tambov diocese; World War I; Metropolitan Kirill (Smirnov); 
church service; spiritual and patriotic activities.
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