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Церковные праздники  
в русской армии в начале XX в.
Аннотация. В статье содержатся сведения о том, какие праздники отмечались в русской армии в конце XIX – 
начале XX в., какие из них праздновались на фронте во время Русско-японской и Первой мировой войн. Особенное 
внимание уделяется организации празднования церковных праздников – Рождества, Крещения и Пасхи – 
на фронте и в условиях плена. Анализируются трудности организации церковных праздников на войне, 
устойчивые сценарии праздников, отношение к ним участников, а также динамика такого отношения на фоне 
особенностей протекания военной кампании. Выявляются предпочтения и степень участия в организации 
праздников солдат и офицеров. Статья написана в основном на источниках личного происхождения – 
воспоминаниях, дневниках и мемуарах, – что придает ей достоверность свидетельств очевидцев. Основные 
выводы касаются значимости праздников для формирования военного коллектива, для поднятия духа войска 
во время военных действий. Кроме того, делаются выводы относительно личного участия военнослужащих, – 
как рядовых солдат, так и офицеров, – и духовенства в организации и проведении праздников в военное время.
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Review. This article contains information on which feast days were celebrated in the Russian army at the end of the  
19th – beginning of the 20th centuries, and which of them were celebrated on the frontline during the Russo-Japanese War 
and the First World War. Special attention is dedicated to feast organisation on religious holidays – Christmas, Baptism, 
and Easter – on the battlefield front and in conditions of captivity. The author analyses the difficulties of arranging religious 
feasts in wartime, the established routines of celebration, the attitude of participants towards them, as well as the dynamics 
of this attitude on the frontline with the particularities of being in a moving military campaign. The preferences and degrees 
of involvement in setting up celebrations by soldiers and officers are also addressed. The article is written primarily of the 
basis of sources from private possessions – memories, diaries, and memoirs – which provide its accuracy through eyewitness 
accounts. The research’s main conclusions pertain to the significance of feast days in the formation of a military collective, as 
a morale boost for the troops during military operations. Beside this the author makes some conclusions regarding the personal 
involvement of military servicemen and clergy in the organisation of religious feast days during wartime.

Key words: Christmas, protopresbyter, military clergy, military traditions, frontline daily life, First World War, Russo-
Japanese War, Easter, prayer, captivity.

Практическая деятельность духовен-
ства на войне не исчерпывалась 
только печальными церемониями 
исповеди и причащения раненых и 

умирающих. Были и другие обязанности, среди 
которых – организация различных религиозных 
праздников и церемоний.

Праздник в армии имеет особенное значе-
ние. Он разряжает обстановку, помогая пере-
жить военные будни. Кроме того, праздник 
способствует сохранению исторических тради-
ций, сплочению военного коллектива, сближе-
нию и созданию «полковой семьи», облегчает 
адаптацию к армейской жизни новобранцев. И 
наконец, праздник – связующее звено между ар-
мией и Государем, войной и миром, чужбиной и 
Отечеством. Праздников, которые отмечались 

в армии в начале XX в., было довольно много. 
Это «царские дни» – «высокоторжественные» 
и «торжественные», «орденские» или «кавалер-
ские» дни, «викториальные» дни и полковые 
праздники.

Наибольшее количество праздников, от-
мечавшихся в армии, – православные. Из них 
самым главным, конечно, была Великая Пасха. 
Также широко отмечались двунадесятые празд-
ники. Из недвунадесятых праздников особен-
ной симпатией пользовался Покров Пресвятой 
Богородицы. Кроме того, отмечались День всех 
святых, в земле Российской просиявших, Ни-
кола зимний и Никола вешний, дни Казанской 
Божией Матери, Иверской Божией Матери, 
Положение Ризы Господней, Всемилостивый 
Спас (Медовый Спас), а также многочисленные 
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праздники соборной памяти русских святых. 
Только внесенных в календарь таких праздни-
ков было больше двадцати.

В отличие от «царских» и «викториальных» 
православные праздники требовали гораздо 
большей степени личного участия всех чинов 
полка – и солдат, и офицеров, – тем более что 
средства на устройство таких праздников в пол-
ках ни казной, ни Синодом не выделялись. По-
мимо православных праздников духовенство по 
статусу должно было участвовать в некоторых 
торжественных церемониях и ритуалах.

Первая важная церемония, в которой воен-
ный священник должен был принимать участие, – 
присяга. Ритуал принятия присяги войсками  
был введен еще Петром I. На протяжении XVIII – 
первой половины XIX в. процедура присяги меня-
лась неоднократно. В 60-е годы XIX в. петровская 
традиция фактически была восстановлена.

Проводилась присяга следующим образом: 
«…в назначенный день подразделения стро-
ились в установленном порядке, выносились 
знамена и штандарты, солдаты и офицеры при 
оружии давали обещание служить добросовест-
но и во всем поступать как честному, верному, 
послушному, храброму солдату надлежит». При 
этом присягавшие держали левую руку на Еван-
гелии, а правую руку поднимали вверх в крест-
ном знамении (солдаты поднимали только пра-
вую руку и повторяли текст за читавшим). После 
принятия присяги в строю «присягавшие подпи-
сывали присяжные листы» [41, 197].

Позже порядок несколько изменился. «В на-
значенный командиром день выводится в строй 
часть, если можно, в полном составе; причем 
молодые солдаты строятся отдельно» [61, 53]. 
Накануне с молодыми солдатами должен был 
беседовать священник, разъясняя им их новое 
положение. В «Вестнике военного духовенства» 
неоднократно приводились примеры таких бе-
сед [11, 35; 8, 37–40]. По содержанию этих бесед 
можно проследить, как меняется отношение во-
енного священника к воину. В беседе за 1891 г. 
разъяснение носит довольно традиционный и 
лапидарный характер: «Покорность Государю и 
безропотное повиновение начальству – вот две 
главные и важнейшие ваши обязанности. Кто 
исполняет эти обязанности, тому легко испол-
нить и все остальные обязанности, касающиеся 
военной службы» [11, 35]. В беседе 1904 г. солда-
там разъясняется, что «каждому вступившему в 
ряды воинства открывается прежде всего поле 
для умственного его развития. <…> Каждое зна-

ние дает человеку возможность улучшить свою 
жизнь. Потому и для собственной пользы, и для 
пользы службы каждому воину следует прило-
жить все старание, чтобы выучиться на службе 
чему-нибудь полезному. <…> плох и бесполе-
зен в ратном деле солдат, плохо знающий свое 
воинское дело» [8, 38]. В речи содержится и 
определенный «положительный образ», к кото-
рому следует стремиться: «…понятие о солдате.  
С этим именем соединялось всегда у нас понятие 
о человеке честном, прямом, храбром, всегда го-
товом поделиться последним куском сухаря с то-
варищем» [8, 38].

Таким образом, внебогослужебная беседа  
о. Бугославского была ориентирована на соз-
дание у солдат мотивации к службе, предлагая 
помимо традиционных «За веру, Царя и Отече-
ство» еще и личные интересы духовного роста и 
умственного развития. В этом военное духовен-
ство пошло дальше офицеров и генералов [21].

По прибытии знамени командир части об-
ращался к молодым солдатам с разъяснением 
долга службы и присяги. Зачитывались статьи 
Воинского устава о наказаниях, касающихся на-
рушения обязанностей службы в военное время, 
а также статьи Свода законов и военных поста-
новлений, объясняющие, за какие подвиги на 
поле брани награждают знаком отличия воен-
ного ордена, а частям жалуют особые отличия. 
«После этого молодые солдаты приводятся к 
присяге духовным лицом того исповедания, к 
которому они принадлежат, а в случае неиме-
ния такового лица – командиром части» [61, 53]. 
Призывник подходил к столику и, положив руку 
на Евангелие, клялся «служить верою и правдою 
Государю Императору, Его Наследнику и Отече-
ству» [61, 53].

В 1902 г. в церемонию были внесены некото-
рые изменения. Теперь в случае невозможности 
приведения к присяге всех новобранцев одно-
временно можно было приводить к присяге в 
несколько раз, причем в последующие разы про-
изводить присягу не в присутствии всей части, а 
при одной роте со знаменем. В частях войск, не 
имеющих знамен, присяга молодых солдат долж-
на была быть исполнена тем же порядком: в бата-
реях артиллерии – перед фронтом орудий, в кре-
постной артиллерии – на верхней части крепост-
ного вала – валганге главной крепостной ограды, 
а во всех прочих частях и командах – перед фрон-
том части, куда молодой солдат зачислен.

В 1903 г. началась полемика относительно 
самого текста присяги, звучавшего несколько 
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архаично для начала XX в. Однако против внесе-
ния изменений в текст клятвы выступил генерал  
М. И. Драгомиров. «Аргументы Драгомирова 
были просты: к присяге нельзя подходить с рацио-
нальной точки зрения, “ее и не нужно запоминать 
умом, а нужно держать в сердце”; она такая же 
часть традиции, как молитва, “а придет ли кому в 
голову менять текст молитвы?”» [31, 147].

Таким образом, присяга приравнивалась к 
молитве, и ее текст оставался неизменным на 
протяжении более двух столетий. Вообще-то 
присяга должна была бы стать праздником, од-
нако непонятность текста клятвы делает участ-
ника равнодушным к церемонии.

После Русско-японской войны вопрос о 
проведении собеседования с молодыми солда-
тами по поводу присяги обсуждался в учрежден-
ной его императорским высочеством, главно-
командующим при Штабе войск гвардии и Пе-
тербургского военного округа комиссии по во-
просам содействия религиозно-нравственному, 
умственному и физическому развитию нижних 
чинов. Было установлено, что эта беседа обяза-
тельно должна была проводиться с новобранца-
ми, однако не вполне понятно ее место в общем 
плане – она оказывалась последней из внебого- 
служебных бесед, проводившихся с солдатом 
на первом году его службы, и завершала цикл из 
десяти бесед. Первая беседа (вступительная) со-
четала темы о высоком значении воинского зва-
ния, об обязанностях воина-христианина и пре-
достережение от дурных знакомств, пьянства и 
разврата [22, 21–23].

В 1912 г. в церемонию присяги также были 
внесены некоторые незначительные измене-
ния, но в целом процедура оставалась прежней. 
Правда, роль священника несколько понизи-
лась. В октябре 1914 г. для солдат была выпуще-
на специальная памятка, которая должна была 
разъяснить все трудные вопросы службы. Одна-
ко о присяге в ней сказано только: «Присяга есть 
клятва перед Богом служить верно Государю, На-
следнику престола и Родине, хотя бы пришлось 
умереть за них» [53, 5]. Таким образом, приня-
тие присяги все более формализуется. Интерес-
но, что память об этом событии практически не 
отражена в воспоминаниях участников собы-
тий. Зато другое событие, не регламентирован-
ное Уставами, нередко превращается в настоя-
щий праздник. Это – проводы мобилизованных.

В начале Русско-японской войны проводы 
с «прощанием», с напутствием самого госуда-
ря императора широко освещаются в печати и 

включают постоянные элементы, присущие во-
енным ритуалам.

«Прощание», как правило, состояло из двух 
частей. Первая часть «прощания» – напутствие. 
«Когда началась война (Русско-японская. –  
Л. Ж.), то Его Величество весь 1904 г. все вре-
мя ездил напутствовать войска, отправляемые 
на Дальний Восток. Так, в начале мая государь с 
этой целью ездил в Белград, Полтаву, Тулу, Мо-
скву, затем в июне – в Коломну, Пензу, Сызрань 
и другие города; в сентябре – в Одессу, Ромны и 
другие места на западе; в сентябре ездил также в 
Ревель для осмотра наших некоторых судов; за-
тем в октябре – в Сувалки, Витебск и другие го-
рода; наконец, в декабре – в Бирзулу, Жмеринку 
и другие южные города» [10, 283].

Император относился к прощанию с вой- 
сками очень серьезно – вдвоем с императрицей 
он тщательно выбирает иконы и образа для во-
йск, идущих на Дальний Восток, отмечает в 
своем дневнике подробности смотров войск, 
торжественно провожает сестер милосердия, 
едущих на фронт. Появляются фотографии авгу-
стейшей четы (не только в газетах, но и отдель-
ными листами), провожающей солдат на фронт. 
По воспоминанию А. А. Мосолова, «речи царя к 
частям были весьма удачны и особенно – гово-
рившиеся экспромтом – производили сильное 
впечатление» [43, 31]. Смысл речей сводился 
к тому, что «Государь Император напутствовал 
<…> милостивыми словами, выразив при этом 
убеждение, что они послужат со славой Отече-
ству, и пожелав им вернуться здоровыми после 
победоносной войны» [46, 1]. После смотра Ни-
колай II «объявляет монаршее благоволение на-
чальствующим лицам, нижним чинам, находив-
шимся в строю, объявляет свое царское спасибо 
и жалует как строевым, так и нестроевым: име-
ющим знаки ордена – по 5 руб., имеющим шев-
роны – по 3 руб., а всем прочим – по 50 коп. на 
каждого» [45, 1].

В конце концов «прощание» и для самого го-
сударя превращается в механический акт. «Про-
стился и благословил все части в полтора часа» 
[14, 839], – записывает он в своем дневнике.

Непременной составной частью прощания 
был молебен и затем – парад с церемониальным 
маршем [59, 404–405].

Любопытное наблюдение сделал Р. С. Уор-
тман: «Вначале правительство представило 
войну как священную борьбу под покровитель-
ством Серафима. Офицеры, отправлявшиеся на 
фронт, совершали паломничество в Саров, а ро-
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дители солдат ездили в Саров молить угодника 
о покровительстве. Священники благословляли 
войска иконой Серафима. Великая княгиня Ели-
завета Федоровна брала с собой его мощи, наве-
щая раненых в московских госпиталях. Портрет 
Серафима вместе с изображением покровителя 
Москвы Сергия Радонежского и Архангела Ми-
хаила был помещен в серебряном триптихе, под-
несенном военному министру Куропаткину для 
защиты русских армий. Однако, по свидетель-
ству великого князя Александра Михайловича, 
солдаты не узнавали нового святого в иконах и 
чувствовали себя растерянными и угнетенны-
ми» [67, 529].

Имеется фотография, на которой Николай II 
напутствует 148-й пехотный Каспийский вели-
кой княжны Анастасии Николаевны полк ико-
ной Серафима Саровского [26, 332]. Также Го-
сударь пожаловал икону Серафима Саровского 
34-му Восточно-Сибирскому стрелковому полку 
[71, 642–643], на третий день Пасхи 1904 г. со-
стоялась торжественная передача 1-му Восточ-
но-Сибирскому стрелковому его величества пол-
ку иконы преподобного Серафима Саровского, 
пожалованной государем императором.

Однако в полках, сформированных до вой-
ны, уже существовали определенные традиции, 
и в поход благословляли полковой иконой. Так, 
4-ю казачью дивизию государь благословлял ико-
нами Спаса Нерукотворного и св. Николая Чу-
дотворца [29, 59], эти же иконы были пожалова-
ны государем 33-му и 35-му Восточно-Сибирским 
стрелковым полкам, 36-му Восточно-Сибирско-
му стрелковому полку была пожалована икона 
Георгия Победоносца [71, 642–643]. На корабле 
«Дмитрий Донской» была икона Дмитрия Со-
лунского, на «Иртыше» – св. Николая Чудотвор-
ца [24, 139], на броненосце «Бородино» – ико-
на-складень св. Александра Невского, Михаила 
Архангела [56, 4] и копия Смоленской Божией 
матери [54, 4; 55, 4] и т. д.

Вторая часть проводов на войну – «угоще-
ние» от города. Первоначально мобилизован-
ным раздавали конфеты, сигареты, вино, по-
четные лица города приветствовали и говорили 
речи, для офицеров накрывали столы [44]. Ино-
гда офицеры скидывались для организации про-
щального застолья [6, 485].

Надо отметить, что «прощание» сочетало в 
себе не только элементы государственной поли-
тики и военных традиций, но вбирало в себя и 
народную традицию. Подарки, подносимые мо-
билизованным, восходят к народной традиции 

подавать рекруту милостыню перед его уходом 
на службу [31, 83]. Также и гулянье, и пьянство, 
и буйство уходивших на службу было традицией 
[31, 94–101].

Пьянство и буйство мобилизованных в 1904 г. 
достигло огромных масштабов: «…запасные в не-
трезвом виде буйствовали, разбивали винные и 
торговые лавки, оказывали неповиновение вла-
стям» [37, 664]. «Уже с осени 1904 г. на время при-
езда призывных в город стали закрывать винные 
лавки и кабаки, а самих призывников “угощать” 
от города и обывателей без водки» [5, 306]. Од-
нако призывники где-то добывали водку, а их 
приезд в город на призывные пункты часто при-
водил к беспорядкам. Так, 27 октября 1904 г. 1000 
призывных в Москве творили такие беспорядки, 
«что пришлось прибегнуть к войскам для их усми-
рения, и несколько человек убито» [5, 301].

Правительство вынуждено было принять 
и другие меры. 27 ноября 1904 г. было подписа-
но высочайшее повеление, объявленное Мини-
стерством юстиции [52, 1159], согласно которо-
му из общего порядка судопроизводства изыма-
лись дела призываемых на действительную во-
енную службу нижних чинов запаса «за участие в 
беспорядках по поводу и во время мобилизации 
в текущую войну как до явки их на сборные пун-
кты, так и после зачисления на службу, в случае 
если это участие выразилось лишь в простом 
буйстве» [52, 1159]. Особенно «буйных» предла-
галось наказывать их военному начальству в дис-
циплинарном порядке.

Чем дальше шла война, тем короче стано-
вилась церемония «прощания». «Было 10 часов 
вечера. Громадный киевский вокзал перепол-
нен публикой до тесноты. Вот настал час разлу-
ки. Подошел я к образу Спасителя, висевшему 
в углу пассажирского вокзала 1-го класса, и, со-
творив крестное знамение, возложил на себя 
епитрахиль. Подошли ко мне офицеры, к ним 
вплотную приблизились сослуживцы со своими 
близкими и родными, а вслед за ними волной 
хлынула к нам вокзальная публика, очевидно, 
привлеченная невиданным зрелищем. Сказав 
несколько напутственных прощальных слов, я 
стал благословлять образком каждого отъезжа-
ющего офицера, тот целовал образок, мою руку 
и надевал его на шею. Наступила торжественная 
минута глубокого молчания <…> Но вот раздал-
ся вокзальный звонок, кто-то крикнул: “Пора!”» 
Так описывает проводы на Дальний Восток бла-
гочинный 42-й пехотной дивизии, священник 
Иоанн Яроцкий [75, 336].
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В начале Первой мировой войны «проща-
ние» становится уже ритуалом с определенной 
последовательностью действий, включающим 
молебен, речи и поднесение от провожающих 
икон и мелких подарков.

«20 июля 1914 г., в день объявления войны, 
Николай появился в Петербурге в Зимнем дворце. 
Он проплыл по Неве под оглушительные привет-
ственные крики и ринулся сквозь толпы к двор-
цу. На молебне он повторил обет Александра I 
не заключать мира до тех пор, пока последний 
враг не уйдет с Русской земли. После того как 
священник прочел манифест, Николай обратил-
ся к собравшимся офицерам <…> Впечатляющая 
петербургская церемония была вместе с тем кра-
ткой и чересчур щепетильной. Появление царя 
на публике в Москве 5 августа было более продол-
жительным, а церемонии – более масштабными. 
Николай въехал в город по традиционному пути – 
по Тверскому бульвару в открытом экипаже <…> 
Его речь была более пространна, чем петербург-
ское выступление <…> Николай вернулся из Мо-
сквы, вдохновленный горячим приемом» [67, 
687–689]. Однако ездить по стране Николай не 
стал. «Прощание» на местах в основном своди-
лось к молебнам, исполнениям гимнов воюющих 
стран и торжественным речам.

Например, 5 августа 1914 г. устроили торже-
ственные проводы 182-му Гроховскому стрелко-
вому полку жители города Рыбинска. Городской 
голова К. И. Расторгуев даже произнес перед 
воинами речь, пожелав побед в боях с врагами. 
20 июля и 14 сентября устраивались торжествен-
ные проводы в Малоярославце и Калуге. «В гу-
бернском центре на плац-парадной площади 
была организована церемония передачи вновь 
сформированным калужским ополченческим 
дружинам боевых знамен калужского ополчения 
времен Отечественной войны 1812 г. и Крым-
ской войны с изображением Калужской Божией 
Матери. На торжестве присутствовали губерна-
тор с супругой, представители общественных 
управлений, военных, дворянства, духовенства 
во главе с преосвященным Георгием и других 
сословий. Был отслужен молебен о здравии им-
ператора и даровании победы русскому оружию. 
Старые боевые знамена были окроплены святой 
водой, как и воины ополчения, которые прошли 
с ними по площади церемониальным маршем. 
“Патриотический концерт” был организован  
17 ноября 1914 г. в помещении Калужского го-
родского театра. Кульминационным моментом 
стало исполнение национальных гимнов: рус-

ского, французского, английского, бельгийско-
го, японского, сербского, черногорского и об-
щеславянского» [4, 159].

Сухой закон, казалось бы, должен был сде-
лать прощание более спокойным, однако на мо-
билизационных пунктах были зафиксированы 
многочисленные беспорядки.

При этом молебен проводили не только 
полковые священники, но и городское духовен-
ство.

Еще одна немаловажная деталь – отсут-
ствие подношений от протопресвитера. В Рус-
ско-японскую войну солдатам были заготовлены 
подарки от военного духовенства. Это «напут-
ствие» создавало элемент адресного обращения 
к мобилизованным. Кроме того, в отличие от 
Русско-японской войны никаких банкетов отъ-
езжающим, даже офицерам, не устраивалось. 
Таким образом, «прощание», став ритуалом, 
предельно формализуется, утрачивая первона-
чальный смысл организации перехода в войну и 
мобилизации сознания комбатантов.

Мобилизованные компенсировали это на-
падениями на винные лавки. Например, 20 июля 
1914 г. в Малоархангельске около 500 человек 
запасных напали на казенную винную лавку, не-
смотря на увещевания городового. 21 июля при-
бывшая в м. Середину-Буду партия запасных по-
требовала выдачи водки, угрожая разбить вин-
ную лавку, произвела буйство. Самые крупномас-
штабные беспорядки во время первой мобилиза-
ции произошли в Трубчевском уезде с 19 по 21 
июля – две партии мобилизованных по тысяче 
человек каждая разграбили несколько винных 
лавок, на ходу употребляя спиртное. Буйством 
мобилизованных было охвачено Поволжье. 20 
июля 1914 г. в г. Сенгилей буйство мобилизован-
ных вылилось в стычку с полицией, в результате 
которой были убиты 5, ранены 4 человека. В тот 
же день напали на полицию мобилизованные в 
Бугульме, 28 июля 1914 г. в Сызрани в результате 
буйства 3 тысяч мобилизованных и их стычки с 
полицией были убиты 7 человек.

Особенно буянили молодые солдаты-ново-
бранцы. По сообщению севского уездного ис-
правника, например, проезжавшие через стан-
цию Комаричи Московско-Киевской железной 
дороги эшелоны ратников «производили буй-
ства и насилия». Основной целью было стремле-
ние получить алкоголь, были случаи драк с мест-
ными жителями и полицией. «Случаи подобного 
рода происходили в первые дни войны во мно-
гих уездах Орловской губернии, и заканчива-
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лись они в большинстве своем в пользу толпы 
(хищением спиртного), и полицейские ничего 
не могли поделать из-за численного превосход-
ства мобилизованных. В конце июля – августе 
1914 г. такая тенденция наблюдалась в большин-
стве уездов Орловской губернии, что свидетель-
ствует о повсеместной распространенности дан-
ного явления» [33, 51].

Подобного рода выступления запасных в 
июле 1914 г. были также в Ставрополе, Курмыш-
ском и Бугульминском уездах, в других местах Са-
марской и Симбирской губерний. В Казанской 
губернии движение запасных охватило Лаишев-
ский, Чистопольский, Казанский и Цивильский 
уезды. В Пензенской губернии буйство мобили-
зованных было поддержано крестьянами [72]. 
То же было и в Вятке, где, «чтобы предотвратить 
продолжение бесчинств, трое стражников и де-
сятский выдали вино» [30]. Вообще мобилиза-
ция протекала в неспокойной обстановке. Мас-
совые беспорядки и буйство с погромами вин-
ных лавок и поджогами имели место в Сибири 
(Тобольской, Томской, Енисейской и Иркутской 
губерниях), в 136 из 157 протестных акций мо-
билизованных, которые произошли в 72 селах и 
13 деревнях 60 волостей, прежде всего в наибо-
лее крупных сельских поселениях и волостных 
центрах, где сосредоточивалась основная масса 
призванных [74, 84]. Попытки захватить спирт-
ное отмечались и в Гродненской губернии, не-
смотря на чрезвычайные усилия властей по под-
держанию порядка [70].

Один из респондентов, С. З. Федорченко, 
вспоминает: «Загулял я тогда на целую неделю. 
Сильно с тоски да со страху баловал тогда. Оч-
нулся чуть не на самой позиции только, и так 
я зажалел, что совсем, почитай, без памяти с 
прежней жизнью своей распростился» [69, 24].

Между тем если бы присяга и «прощание» 
не были столь формальными, быть может, бес-
порядков было бы меньше. «17-го числа был от-
служен молебен. Ходил и я. Ни одно крепкое 
сердце не выдержало, чтобы не заплакать. Когда 
священник стал напутствовать биться со врагом 
не щадя своего живота, идти с верою и прав-
дой. И как не плакать, когда каждый воин идет 
на смерть», – отмечает для себя рядовой 22-го 
Епифановского пехотного полка С. И. Анохин  
[1, л. 10об.–11]. Во время этого молебна «лицы 
солдат, погруженные в какую-то думу и с какою-то 
болью, ударяли себе в грудь, при окончании мо-
лебна нам священник, напутствовав, сказал: “Не 
хочу, братцы, сказать прощайте. А скажу только 

до свидания, т. к. ожидаю вас возвратиться обрат-
но”» [1, 12–13]. Особенно растрогался Анохин, 
когда священник, благословляя мобилизован-
ных, говорил каждому, что ждет их живыми об-
ратно. Однако чаще молебен не носил характера 
адресного обращения, так же, как и присяга, по-
степенно превращаясь в часть ритуала.

Совсем иначе обстояло дело с православны-
ми праздниками. Многие респонденты хотя бы 
названиями отмечают эти праздники, особенно 
часто упоминая Пасху, Рождество Христово, По-
кров Богородицы и Благовещение.

Главных праздников в церковном календаре 
двенадцать: Рождество Пресвятой Богородицы 
(8 (21) сентября), Воздвижение Креста Господня 
(14 (27) сентября), Введение во храм Пресвятой 
Богородицы (21 ноября (4 декабря)), Рождество 
Христово (25 декабря (7 января)), Крещение Го-
сподне (6 (19) января), Сретение Господне (2 (15) 
февраля), Благовещение Пресвятой Богородицы 
(25 марта (7 апреля)), Вход Господень в Иеруса-
лим, Вознесение Господне, День Святой Троицы, 
Преображение Господне (6 (19) августа), Успение 
Богородицы (15 (28) августа). Даты переходящих 
праздников отсчитываются от главного церков-
ного праздника – Пасхи.

Ритуал этих праздников очень сложен: мно-
гие из них состоят из трех частей – предпраздне-
ство, попразднество и отдание – и могут продол-
жаться несколько недель, требуя значительных 
приготовлений.

Конечно, даже в мирное время военные 
священники не имели возможности полностью 
выполнять все, что предписывалось канонами 
праздников. В повседневной жизни проблемы 
были сугубо практическими. Например, священ-
ник не мог настаивать на соблюдении строгого 
поста военнослужащими, из-за многочисленно-
сти паствы не успевал даже организовать личную 
исповедь для каждого, не всегда удавалось орга-
низовать посещение солдатами всех положенных 
богослужений [20]. Проблемы эти обсуждались 
на братских собраниях с о. протопресвитером, 
и некоторые меры были предложены, однако на-
чавшаяся Русско-японская война показала недо-
статочность предлагаемых решений.

Тем не менее, как могли, военные священ-
ники организовывали празднование и в услови-
ях войны – и в осажденной крепости, и в окопах, 
и в лазаретах. Конечно, война вносила свои кор-
рективы, но праздник оставался праздником.

Пасха 1904 г. (28 марта (10 апреля)) отме-
чалась в Порт-Артуре в ожидании обстрелов, 
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хотя 27-го настроение было предпраздничное 
и оживленное, обитатели города спешно дела-
ли закупки, пытаясь подготовиться к празднику 
[38, 57]. К вечеру и погода, и настроение не-
сколько испортились – почему-то казалось, что 
именно в этот день японцы обязательно пред-
примут новую атаку, к тому же поднялся ветер. 
Перед заходом солнца адмирал С. О. Макаров 
поднялся на борт броненосца «Петропавловск» 
и «приказал всей команде собраться на палубе и 
его окружить» [42, 151]. Обратившись к коман-
де, он сказал: «Наступает св. праздник Воскресе-
ния Христова, наш наибольший христианский 
праздник, но сейчас война, и вот я вас избрал 
в эту ночь охранять всех нас, дабы остальные 
могли на короткое время забыть войну и сосре-
доточиться на молитве. Дай Бог вам исполнить 
этот святой долг!» [42, 151] – после чего ушел на 
другой корабль. В городе все тоже находились в 
напряжении.

«Когда раздался тихий благовест неболь-
ших колоколов наших все еще временных церк-
вей-бараков, весь город ожил, но не было того 
шума и света, той радости, что видится в дале-
кой России среди мирной жизни. Со всех сто-
рон бесшумно задвигались тени по направлению 
церквей; кто только мог спешил помолиться об 
избавлении от грозящих бед, но, уходя, прощал-
ся с остающимися дома; могли ведь не вернуться 
или не застать в живых» [36, 114].

Несмотря на тревогу, церкви были полны 
народа, некоторые стояли на улице, пытаясь за-
глянуть в занавешенные окна. Среди молящихся 
было особенно много солдат и офицеров [36, 
115]. Наконец в отрядную церковь прибыли 
комендант, «прочие высшие чины» и генерал  
А. М. Стессель. Началось богослужение. По окон-
чании службы все поспешили домой. Вернулся в 
гавань «Петропавловск», и Макаров решил раз-
говляться с командой. «Вот появляется аналой, 
священник, откуда-то куличи и яйца» [42, 152].

Для сухопутных войск в Порт-Артуре Пас-
ха прошла не столь торжественно: «…полко-
вой “батя” разъезжал по позициям, и там под 
пушками или около окопов на скорую руку, тут 
же составив ружья, и то по частям исповедова-
лись и причащались. <…> Около полудня при-
ехал священник с церковником на двуколке.  
Я собрал насколько возможно людей. Солдаты 
вообще чрезвычайно серьезно относятся к таин-
ству причащения и тут, прежде чем идти на ис-
поведь, у кого было в вещевых мешках, надели 
чистое белье. Под открытым небом поставили 

какой-то пустой ящик, священник накрыл его 
пеленой, после краткой службы и простого, но 
задушевного слова всем-всем сразу отпустил гре-
хи и приступил к причащению. Причастивши-
еся тотчас разобрали винтовки из козел и сме-
нили оставшихся в окопах и на постах, чтобы и 
им дать возможность отговеть», – вспоминает  
В. П. Змеицын [23].

«Хотя на Пасхе в Артуре еще все можно 
было достать, так как сообщение еще не было 
прервано, да некому и не было времени зани-
маться приготовлением пасхальных яств, тем 
не менее командир батареи Электрического 
утеса капитан Жуковский в бетонном каземате 
накрыл стол, поставил яиц, черного хлеба, кое-
каких закусок и самоварчик, и мы, в том числе и 
генерал Белый, в перерывах между пальбой по-
христосовались, выпили по рюмке водки и пере-
кусили, чай же пили по очереди и в перерывах, 
так как самоварчик был махонький, стаканов 
5–6, а в соборной церкви шла заутреня» [23].

Очень многое, о чем говорили в тылу, в 
условиях осады оказалось неактуально. Не ока-
залось у священника «церкви-складня», макет 
которой обсуждался с 1903 г., не потребовалось 
ему долго размышлять о вопросах к исповеди, да 
и сама исповедь в походных условиях мало напо-
минала то, о чем писал «Вестник военного духо-
венства».

Некоторым Пасху отметить и вовсе не уда-
лось. Например, в Японии в лагере Мацуяма 
первые русские военнопленные не имели воз-
можности ни причаститься, ни разговеться. Гла-
ва Русской православной миссии в Японии отец 
Николай через французского католического 
миссионера «послал <…> им 50 иен на красные 
яйца в Пасху, несколько икон, 65 брошюр житий 
святых, 2 Новых Завета, 2 молитвенника, Ча-
сослов, пасхальную службу и письмо, в котором 
утешал их, что они пострадали за Отечество, со-
ветовал отправлять общую молитву с пением и 
чтением по Часослову» [17, 44], но больше ниче-
го сделать не смог.

И все же эта Пасха 1904 г. не просто запом-
нилась. Для некоторых она становится особен-
ным праздником – о ней во всех подробностях 
вспоминают через несколько лет, сравнивают с 
Пасхой 1905 г.

Пасха 1905 г. (17 апреля) была совершенно 
другою – в стране началась революция, война 
уже почти проиграна, надежд на благополучный 
исход остается все меньше. Вот как описывает 
Пасху 1905 г. А. В. Квитка: «16 апреля. В один-
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надцать часов вечера на одной станции после 
Златоуста священник, вызванный телеграммою, 
освятил стол, приготовленный для разговления 
по случаю Святой Пасхи. Мы похристосовались 
и разговелись <…> 17 апреля <…> два молодых 
солдата, совершенно пьяных <…> рядом с нами 
стоял поезд с воинским эшелоном от Гренадер-
ской дивизии, шедшей на пополнение действую-
щей армии. Все были пьяны и безобразничали» 
[28, 429]. Тем не менее находившиеся на позици-
ях имели некоторую возможность соблюдать об-
ряды. Ф. И. Шикуц, например, отмечает, что пол-
ковой священник на Страстной неделе служил в 
нескольких местах, где и принимал исповедь. Же-
лающие, кто не успел исповедаться, добирались 
верхом, «так как туда было 7 верст» [73, 112].

Подробно описал Пасху 1905 г. о. Митро-
фан Сребрянский. Полк его – 51-й драгунский 
Черниговский – стоял в Юшитае, и в фанзе 
была устроена церковь, из нижних чинов сло-
жился хороший хор. Торжественно отслужив в 
Вербные субботу и воскресенье, о. Митрофан 
объявил, какой будет порядок служб на Страст-
ной неделе, однако его планам не суждено было 
сбыться – в четверг полк получил приказ о вы-
ступлении в поход. Церковь, украшенную к Пас-
хе, пришлось разбирать. На новом месте фанзу 
для служения прибирать пришлось очень спеш-
но, и украсить ее не успевали, но все же место 
для служения организовать удалось.

Большое беспокойство вызывало предсто-
ящее разговение. Для него требовались про-
сфоры, а для их изготовления – хорошая мука и 
печи. Отец Митрофан нашел выход: печь про-
сфоры в котлах, и накануне Пасхи напекли их 
около трехсот, «так что говение и прошло <…> 
по-российски, то есть на запивке каждый при-
частник получал просфору, а всего приобщилось 
больше четырех тысяч человек» [64, 294]. Еще 
один атрибут пасхального стола – крашеные 
яйца. Достать их накануне Пасхи становилось 
сложно – они подорожали. Еще труднее было 
придумать, чем их красить: краски не было. 
Солдаты придумали красить яйца китайской 
бумагой, которую кипятили в котле [64, 298]. 
Что касается самой пасхи, то для большинства 
в походных условиях о ней и думать не приходи-
лось. Вместо нее на стол ставили хлеб со свечой. 
Купить и пасху, и кулич можно было в Харбине, 
однако такая возможность была не у всех, а раз-
нообразить праздничный стол хотелось хоть 
как-нибудь. Для этих целей использовались и 
«прибереженные» припасы, купленные еще в 

Мукдене, и посылки из дома, и мародерство. 
Однако, поскольку некоторые полки получили 
приказ о передислокации, все их приготовле-
ния пошли прахом.

Например, Ф. И. Шикуц, вместе с другими 
однополчанами в субботу попавший на новую 
позицию, очень расстраивается, что приходит-
ся делать приготовления в спешке. В результате 
столик все же соорудили, «покрыв его предвари-
тельно циновкой и палаткой», поставили угоще-
ние, «а самое главное – бутылочку “монопольки” 
с белой головкой и 3 штуки яиц, которые были 
даны в охотничью команду китайцами. Спасибо, 
что они дали нам яиц, а то к Пасхе яйца продава-
лись по 8 руб. сотня, так что в полку солдатам до-
сталось по одному яйцу на каждые три человека, 
а у нас на каждого охотника по два яйца. Жаль 
только, что не было белого хлеба взамен кулича 
<…> По окончании богослужения командир пол-
ка пригласил к себе всех офицеров и прапорщи-
ков разговеться <…> все собрались, похристосо-
вались, выпили, закусили, а в это время полко-
вая музыка играла туши, марши, попурри и др. 
веселые пьесы, чтобы, насколько возможно, раз-
веселить собравшееся общество» [73, 113].

Отмечали Пасху и военнопленные в Япо-
нии. Вышла она не столь счастливой, однако 
пленные имели возможность исповедаться и 
причаститься, богослужение и исповедь вели 
японские священники. «Большая часть офице-
ров пожелала Страстную неделю есть постное. 
Из Токио епископ Николай прислал японского 
священника о. Петра, который немного говорит 
по-русски и уже 11 лет священствует, но “службу 
знает плохо, зато служит с благоговением”. Ис-
поведь в субботу была общая для всех. Причаща-
лись за пасхальной обедней. Служба продолжа-
лась 4 часа. Больших усилий стоило добиться, 
чтобы японцы “позволили нарушить правила” – 
разрешили ночную службу и не тушили электри-
чества до 8 часов утра <…> Было устроено раз-
говение, и, конечно, братия напилась» [49, 944].

Другие важные праздники, в организации 
которых духовенство должно было принимать де-
ятельное участие, – Рождество и Новый год. Рож-
дественский ритуал довольно сложен, однако спе- 
цифических приготовлений требовал значитель-
но меньше, чем Пасха. Иногда приготовлений во-
все не делалось. «…новый, 1905 год <…> пришлось 
встречать в беднейшей и грязнейшей фанзе, сре-
ди грязи и полумрака и даже опасности. Денщики 
вскипятили чай и бульон из консервов; неизмен-
ная колбаса, сало, сухари – это новогодний ужин. 
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В 12 часов встали все, перекрестились, поблаго-
дарили Бога, что помог пережить страшный 1904 
год, попросили благословения на наступающий, 
поздравили друг друга и в час ночи улеглись <…> 
В 7 часов утра еще раз перекрестились и еще раз 
поздравили друг друга с “русским” Новым годом: 
в России в это время ровно 12 часов ночи. Начи-
наем вытягиваться в путь» [64, 232], – отмечает  
М. Серебрянский. По его же словам, иногда моле-
бен начинался «среди лошадей», т. е. не все успева-
ли спешиться.

Для тех же, кто стоял на позициях, празд-
ники отмечались тем, что «не было учений». 
Впрочем, не всегда празднование было таким 
скромным и скорым. Вспоминая Рождество,  
А. В. Квитка, например, тоже отмечает некото-
рую поспешность празднования: «После обедни 
в церковном шатре, в присутствии начальников 
отдельных частей отряда, офицеров и по сотне 
от каждого полка был церковный парад.

Генерал Мищенко поздравил казаков с 
праздником и пожелал здоровья и счастья их  
семьям. Он говорил громким голосом, слышным 
на большом расстоянии; в каждом его слове чув-
ствовалась искренность и сердечность; недаром 
он так популярен в войсках <…> Начальники от-
дельных частей были собраны вокруг генерала 
Мищенко на совещание. Теперь уже было извест-
но, что мы выступаем завтра» [28, 356–359]. Од-
нако в соседнем полку «у читинцев празднество 
началось со вчерашнего вечера – музыка и пение 
раздавались до утра. На обед было подано, по-
сле закуски, суп прентаньер, рыба орли, рагу из 
барашка, фазаны жареные на вертеле, салат из 
консервов зелени с майонезом и парфе из ана-
насов. Шампанским угощал командир полка – 
сегодня был получен приказ об утверждении его 
в должности <…> Писарь принес от Левенгофа 
записку: офицеры полка приглашались в собра-
ние на бал; из отряда Красного Креста ожидали 
на бал пять сестер милосердия. Я не пошел. Му-
зыка играла до трех часов утра» [28, 359]. А на 
следующий день все маялись похмельем.

Еще один важный зимний праздник – Кре-
щение. На фронтах Русско-японской войны он 
не приобрел исключительного значения: слу-
жили «поскору», во время служения начался 
обстрел, но все же «закусили у кого что было и 
начали собираться в поход» [64, 238–239], – фик-
сирует события М. Серебрянский. Главная при-
чина – сами обстоятельства войны: подготавли-
валось наступление при Сандепу, и войска нахо-
дились в постоянном перемещении.

Остальные праздники упоминаются фак-
тически только М. Серебрянским. На их празд-
нование не оставалось ни сил, ни времени. Тем 
не менее праздники на фронте играли большую 
роль. Иногда праздник воспринимается траги-
чески, но чаще всего становится той необходи-
мой психологической разрядкой, которой не 
хватает солдатам. Участие в подготовке к празд-
нику возвращает их в другую реальность – где 
нет войны. Праздник способствует укреплению 
межличностных связей и способствует сплоче-
нию военного коллектива.

Поражение в Русско-японской войне за-
ставляет современников осмысливать ее опыт 
в определенном русле. Поиск виновных приво-
дит к обвинениям и командования, и военных, 
и священников. Их обвиняли в неумении вести 
беседы с солдатами, в дурном поведении и в 
неисполнении своих обязанностей. Конечно, 
большинство обвинений были не заслужены, 
однако в обществе укрепляется представление, 
что институт военного духовенства нуждается в 
реформировании.

В 1906–1913 гг. работает комиссия по пере-
смотру положения о военном духовенстве [27, 
175]. В результате работы комиссии появляют-
ся документы, регламентирующие деятельность 
военного духовенства в новых исторических 
условиях [62]. Среди христианских обязанно-
стей военных пастырей особенно определяется, 
что полковые священники должны отправлять 
службу в постоянных или подвижных полковых 
церквах по воскресным дням, во все церковные 
праздники, царские дни и в течение всего Вели-
кого поста. Общие молебствия в летнее время 
перед выступлением в поход, в лагерь, перед 
сражением, в дни полковых праздников произ-
водятся на открытом воздухе, причем та часть 
войска, для которой служение совершается, рас-
полагается покоем, и посреди нее становится 
аналой. В примечании оговаривалось, в каких 
случаях увольняются начальством для исполне-
ния обрядов их веры евреи и мусульмане.

Большим поборником преобразований 
в деятельности военного духовенства был  
Г. И. Шавельский, ставший протопресвитером во-
енного и морского духовенства в 1911 г. В 1914 г. 
перед самым началом Первой мировой войны 
по его инициативе состоялся первый Съезд во-
енного и морского духовенства.

Результатом деятельности о. Шавельского 
стала подробнейшая инструкция военным свя-
щенникам относительно их обязанностей во 
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время войны. Казалось, имевший большой во-
енный опыт Г. И. Шавельский предусмотрел все.

Начавшаяся война внесла свои жесткие 
коррективы в инструкции и положения. Пона-
чалу в 1915 г. священники пытались следовать 
предписаниям, в т. ч. и в отношении церковных 
праздников. Надо отметить, что и значение 
этих праздников, и отношение к ним существен-
но переменились. Пасха, например, приобрета-
ет значение не только церковного, но и государ-
ственного праздника. О значении Пасхи как де-
монстрации единения царя и народа довольно 
подробно пишет Р. С. Уортман. Первая мировая 
война сделала демонстрацию такого рода как 
нельзя более актуальной.

В 1915 г. Пасха выпала на 22 марта (4 апре-
ля). В этот раз Государь не поехал в Москву [67, 
493–505], но накануне Пасхи начал объезд дей-
ствующей армии. 11 марта он возвратился в Цар-
ское Село [12, 493]. Сообщение об этом было раз-
мещено в газетах и журналах между «пасхальной» 
статьей и сообщением о взятии Перемышля.

С одной стороны, император проводит пас-
хальные дни с семьей – несколько подчеркнуто 
по-домашнему. С другой стороны, 23 марта госу-
дарь христосовался с «нижними чинами запас-
ных батальонов шефских частей; между ними 
много раненых и поправившихся от ран» [16, 
118], 25-го «к обедне в церкви Большого двор-
ца были приглашены наличные офицеры л.-гв. 
Конного полка и прежде служившие в полку, а за-
тем им было предложено пасхальное угощение» 
[16, 118]. 4 апреля Государь уехал в Галицию. Он 
посетил Броды, Львов, Самбор, Хыров и Пере-
мышль, после чего вернулся во Львов, где при-
сутствовал на молебне в военно-полевой церкви 
Пресвятой Богородицы «Утоли мои печали» (в 
настоящее время – на улице генерала Грекова) и 
обеде у генерал-губернатора. Торжественное ше-
ствие государя по Галиции до известной степени 
замещает традиционные пасхальные торжества 
в столице. Его сопровождают главнокоманду-
ющий русской армией великий князь Николай 
Николаевич, генерал Янушкевич, великий князь 
Петр Николаевич, принц А. П. Ольденбургский 
и свита: министр двора Фредерикс, флаг-капитан 
генерал-адъютант Нилов, дворцовый комендант 
Воейков, генерал-майор свиты князь Долгору-
ков, начальник канцелярии Министерства импе-
раторского двора генерал-лейтенант Мосолов, 
командир императорского конвоя генерал-майор 
Граббе, начальник военно-походной канцелярии 
императора генерал-лейтенант Орлов, флигель-

адъютанты полковник граф Шереметев, пол-
ковник Нарышкин, капитан 2-го ранга Саблин, 
лейб-хирург Федоров, генерал-майор Дубенский, 
церемониймейстер барон Штакельберг. Таким 
образом, эта седьмая с начала войны поездка в 
Галицию должна была воодушевить войска перед 
предстоящим наступлением.

На позициях подготовка к Пасхе требо-
вала от священников больших усилий. Нужно 
было организовать место богослужения. Солда-
ты принимали в этом деятельное участие [40, 
360]. Как объясняет священник Захария Кром-
ский, «обычно у простого человека религиозное 
чувство сильнее проявляется вовне. Ему нужно 
чем-нибудь осязательным выразить свое религи-
озное настроение» [34, 281]. Многое приходи-
лось изготавливать самостоятельно, при этом 
какие-то проблемы решались проще, чем в пред-
шествующую войну. Свечи, например, имелись, 
видимо, не было проблем с просфорами. Зато не 
хватало подсвечников, их делали из жести.

Настроение соответствовало моменту: «У 
всех была одна мысль: “Как хорошо мы здесь, в 
этом диком дремучем лесу, встречаем праздник. 
Никогда, во всю жизнь, не забыть этого момен-
та!.. Слава Богу: нигде Он нас не оставляет…”» 
[40, 363].

Иногда высокие мысли и торжественное 
настроение перебивались торопливостью свя-
щеннослужителей, которым нужно было бы-
стрее объехать передовую. «20 марта. Ночью за-
дул юго-западный ветер, буря, метель – весь день 
был ветер, и казалось, “оборвалось”, уже стало 
хлябнуть, потемнели дороги, потемнел остров, 
но к вечеру стал ветер повертывать на север, 
стало расчищать, и вечером зима опять вцепи-
лась старыми когтями в землю.

Какой-то несуразный поп: устроил чте-
ние 12-ти Евангелий в заутреню в пятницу. <…>  
22 Марта. Пасха. <…> Христос воскрес в обе 
стороны: это самое удивительное: у кого горе 
(мука), тот после поста и молитв чувствовал 
светлую радость, у кого радость на душе – как 
взлетели ракеты, как диакон хорош: батюшкин 
“Христос воскресе” и диаконов. <…> 23 Марта. 
Дождались наконец попов: диакон – весь дви-
жение, слова, как дым кадильный; пахнет дым, 
ушло кадило, думаешь, кончено, затух огонь, а 
оно вернулось и опять пахнуло. Попу слова ска-
зать не дает, и тот диакона стесняется, попик 
утульчивый. Предложили тарелку с яйцами, ба-
тюшка положил луковое яичко, а дьякон взял: 
долго всматривался, чтобы не взять разбитого, 
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и взял деревянное складное детское яйцо, снача-
ла не заметили, а потом хватились: дьякон унес!» 
[58, 154–155].

В резерве празднование Пасхи требовало 
решения тех же самых проблем, что и на пози-
циях. Прежде всего – устройство помещения 
для богослужения. Некоторые солдаты ходили 
на молебен в униатские церкви, не слишком по-
нимая разницу [19], но даже такая возможность 
имелась не у всех.

Священник Захария Кромский, например, 
подготовил уже помещение – две комнаты в жи-
лом доме, – но закончить говение в нем не при-
шлось: полк был переведен на другие позиции. 
Спешно пришлось устраивать другой храм. Дом 
оказался занят офицерами, и под церковь вы-
делили сарай. «Очистили землю, настлали пол, 
место для алтаря приподняли, задекорировали 
весь сарай елками. Нашли у поляков “парные” 
иконы Спасителя и Божьей Матери» [34, 281]. 
Приспособленное помещение оказалось очень 
холодным, во время самой службы снег лежал на 
престоле и попадал в Святую чашу.

Другая проблема, с которой столкнулись 
священники, – вопрос об исповеди. Проблема 
эта обсуждалась еще накануне Русско-японской 
войны [20]. Предлагалось проводить общую ис-
поведь, для которой даже были составлены стан-
дартные вопросы. Однако у священников Пер-
вой мировой войны, большинство из которых к 
тому же были епархиальными, такого рода опы-
та не имелось, и отношение к проблеме было 
неоднозначное. Мало помогла бы в деле органи-
зации общей исповеди инструкция, регламенти-
ровавшая деятельность священника на войне, 
выработанная на Съезде военного и морского 
духовенства в 1914 году. Надо отметить, что про-
цедура исповеди в инструкции не прописыва-
лась, поэтому священникам предстояло действо-
вать сообразно своему опыту и обстоятельствам.

По словам З. Кромского, общая исповедь 
вполне удалась – полковник Н… говорил ему на 
следующий день: «Я <…> до сих пор хожу под 
впечатлением общей исповеди. А что делалось 
с солдатиками!» [34, 281]. Правда, есть и другое 
свидетельство о впечатлении, которое произве-
ла общая исповедь: «Командир полка решил, что 
мы должны воспользоваться случаем и испове-
даться. Из-за отсутствия времени было решено 
исповедаться одновременно всем полком. Полк 
построился в большой монастырской церкви. – 
Вы убивали? – спросил батюшка. – Да, – хором 
ответил полк. – Вы воровали? – Да, – ответили 

почти все. На этом месте меня разобрал смех, и 
я уже не помню, чем кончилось дело» [39, 77].

Завершением пасхальных торжеств стано-
вится разговение. Еда и подарки самое ожида-
емое событие Пасхи. «В субботу из полка было 
выдано понемногу и по яйцу на человека. Затем 
были получены в этот день дарственные руба-
хи и кальсоны теплые и холодные, и все имели 
возможность одеть чистое белье и как-то были 
настроены в ожидании Воскресения Христова» 
[3, 33–34]. Продукты доставали, покупая за двой-
ную цену, но не скупились, ведь это было глав-
ной частью праздника: «…я <…> попросил, что 
если есть где съестного купить для меня, дабы 
мог чем-нибудь ознаменовать великий праздник. 
<…> праздник для нас прошел хорошо, и мы 
были обеспечены закуской. <…> Вечером <…> 
разговлялись маслом и сыром, напились чаю с 
белым хлебом (булками), поговорили о своих 
семьях, что сейчас и у нас дома все сидят и, на-
верное, не раз вспомнят о нас» [3, 34].

Были и широкие застолья. Э. А. Верцин-
ский вспоминал, что по случаю Пасхи для офи-
церов на позиции был выстроен длинный блин-
даж под офицерское собрание, который внутри 
украсили. «На заутреню и разговенье собрались 
все свободные офицеры полка и были приглаше-
ны все наличные офицеры л.-гв. 4 стр. Импера-
торской Фамилии полка <…> Стрельба на фрон-
те почти прекратилась, и со стороны немцев 
был ряд попыток к братанию и к вступлению в 
общение с нашими стрелками. Несмотря на за-
прещение, все же отдельные стрелки дали себя 
соблазнить водкой и обещаниями, что их отпу-
стят обратно» [9, 68–69].

Надо отметить, что «на германском фронте 
в Страстную пятницу неприятельские летчики 
в целом ряде пунктов сбросили на наши пози-
ции записки с просьбой не стрелять и не кидать 
бомб в первые три дня Пасхи. <…> во многих 
местах пасхальная ночь прошла совершенно 
спокойно. Неприятель не выпустил ни одного 
снаряда, даже прожекторы и те притихли. <…> 
Ни с их, ни с нашей стороны разведчиков в пас-
хальную ночь не посылали. Это обстоятельство 
позволило отслужить в ряде полков заутрени на 
самих позициях» [25]. Правда, корреспондент 
«Биржевых ведомостей», напротив, пишет: «Не-
приятель, как назло, второй день не перестает 
стрелять. Он великолепно осведомлен о нашем 
празднике, и все усилия были направлены к 
тому, чтобы всячески воспрепятствовать празд-
ничному настроению. Собственно говоря, этого 
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нужно было ожидать. После взятия Перемыш-
ля бои в Карпатах носят такой ожесточенный 
характер, как никогда. Наши солдаты, конечно, 
были подготовлены к такой встрече праздника, 
и действительно, в Страстную субботу непри-
ятель повел сильную атаку. Ночью, в секунды 
отдыха, солдаты поздравляли друг друга со Свет-
лым праздником. О богослужении, конечно, 
нужно было забыть. Кое-где все-таки удалось от-
служить краткое богослужение, продолжавшее-
ся всего 3–4 минуты» [25].

Некоторым полкам отпраздновать Пасху 
действительно не удалось: в ночь с 22 на 23 мар-
та – «смена с позиций и переход в бригадный ре-
зерв» [9, 68].

Есть некоторые сведения о том, что и в пле-
ну русским воинам удалось отпраздновать Пасху. 
В лагере военнопленных Нейсе для проведения 
богослужений немцами был выделен бывший 
манеж-конюшня, которую военнопленные сразу 
же начали переделывать в церковь. «Быстро по-
ставлен был в этом манеже иконостас – ширмы, 
на которые надели иконы, принесенные нами 
с 3-го форта; устроен алтарь, т. е. Престол, и 
Жертвенник, и Запрестольный Крест – работы 
все того же полк. Шебуранова; запрестольный 
Семисвечник и подсвечники в церкви – рабо-
ты оружейного мастера Николаева. Царские 
Врата изображала голубая завеса из материи с 
вышитым на ней серебряным крестом. Рабо-
та длилась целый день, и к вечеру храм был го-
тов для празднования самого торжественного, 
“Праздника Праздников” – Св. Пасхи» [68, 48]. 
Немецкая администрация даже разрешила ноч-
ное богослужение. Недостатка в священниках 
не было – в Нейсе находились четыре пленных 
полковых священника. Крестный ход пришлось 
совершать не снаружи, а внутри храма, потому 
что администрация лагеря не разрешила идти 
снаружи. В остальном служба удалась и была 
очень утешительна для пленных.

Пасха 1916 г. прошла совсем с другим на-
строением. Государь встречает ее в Ставке: «10-го 
апреля. Светлое Христово Воскресение.

Обедня окончилась без 10 мин. два. Все со-
брались у меня, похристосовался с ними, и за-
тем разговелись. Ночь была ясная и прохладная. 
Встал в 9 1/2 ч., через час началось христосо-
вание со штабом, управлениями, духовенством, 
городовыми и местными высшими чинами граж-
дан. <…>11-го апреля. Понедельник. Чудный день. 
После обедни пошел к докладу. В 2 часа поехал к 
Быховским казармам, где около полковой церк-

ви в березовой роще я христосовался с казаками 
и нижними чинами всех частей, стоящих в Мо-
гилеве, – всего 860 чел.» [16, 222–223].

От государыни солдаты получают подарки – 
специально для солдат действующей армии была 
отпечатана «Памятная книга-календарь от ея 
величества государыни императрицы Алексан-
дры Федоровны на 1916 год» (другое название – 
«Пасхальный привет»). На форзаце имелось фак-
симиле царских детей: царевича Алексея, княжон 
Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии. В сборник 
вошли молитвенная памятка, церковный ка-
лендарь на 1916 год, приказы Николая II армии  
и флоту (23 августа 1915 и 31 декабря 1915 г.), 
разъяснение, как русским героям – солдатам и их 
семьям – получить пенсию или пособие, образцы 
прошений. Вообще Пасха 1916 г. тесно связывает-
ся с образами и именами высочайшей семьи.

На фронте настроение было не слишком 
праздничное.

«Занялся день.
– Братцы, да ведь сегодня – Пасха. Христос 

Воскресе! – раздался чей-то хриплый голос.
– Воистину воскресе! – вяло раздалось в от-

вет.
Удивительное дело: с каким нетерпением 

ожидался Светлый Праздник, как вниматель-
но считали недели, дни, и вдруг… равнодушие. 
Вот они – лишения-то! Чего с людьми не сдела-
ют» [66]. Так передает свое настроение один из 
участников войны. Несмотря на затишье, там, 
где стоял его полк, ни о каких приготовлениях к 
празднику и речи не было. Через несколько ми-
нут был отдан приказ о наступлении.

На передовой, в опасности и напряженном 
ожидании смерти, общая исповедь вдруг приобре-
тает совершенно особый смысл. «Мы прошли по-
добную процедуру, когда лежали в траншеях на бе-
регу Двины. У нас опять не было времени на инди-
видуальные беседы с батюшкой; мы исповедались 
эскадронами. На этот раз полковой священник не 
задавал нам вопросов. Он просил нас представить, 
что мы стоим перед Богом, молча вспоминаем свои 
грехи и просим за них прощения. Над нами кру-
жил немецкий самолет, а в это время гусары, скло-
нив головы, стояли в полной тишине. Это была 
единственная в моей жизни исповедь, которая по-
настоящему затронула мое сердце» [39, 77].

Вообще надо отметить, что на этот раз 
священники в основном делали упор не на ис-
поведь, а на проповедь, причем речь идет не о 
Священном Писании. Проповедь приобретает 
все большую актуальность, священники говорят 
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о войне, о союзниках, противниках, о мире, ко-
торый должен отвечать устремлениям России.

На Пасху 1916 г. уже долго находившиеся в ла-
гере военнопленные лично для себя воспринима-
ют ее как специфическую связь с домом. К Пасхе 
они вновь отделывают и украшают церковь. Ис-
пользуют все имеющиеся подручные предметы. 
Например, подъесаул Семенов изготовил гирлян-
ды с разноцветными лампочками из битых пузырь-
ков [68, 105]. Фотографию церкви, украшенной к 
Пасхе, даже поместили в «Искре».

Интересно, что из дома у родных и знако-
мых просят прислать предметы, необходимые 
для организации праздничного богослужения, – 
ладан, кропило, белой муки для просфор [68, 
106–107]. Многочисленные благотворительные 
организации и частные лица присылали письма 
и подарки к Пасхе, в т. ч. – иконы, образки, све-
чи, Евангелия и т. п. Часто присылали цветы – 
засушенные букетики прикладывали к письмам 
и пришивали к открыткам.

Администрация лагеря не препятствовала 
организации богослужения – даже с незначи-
тельными нарушениями режима. «Когда зажгли 
все люстры, свечи и лампадки, когда осветилась, 
вся в цветах и зелени, оригинальная церковь-
чердак, переполненная молящимися русскими, 
французами, англичанами, бельгийцами и не-
мецкой администрацией, когда запели “Воскре-
сение Твое, Христе Спасе” и двинулся крестный 
ход, – мы на мгновение забыли, что мы не на Ро-
дине, а в плену!..» [68, 105].

В некоторых лагерях священников не было, 
но и там отмечали Пасху. В. Корсак (В. В. Завад-
ский), например, вспомнил, что на Страстной 
неделе в лагерь приехал священник из Касселя 
[32, 170]: «На заутреню, которую комендант раз-
решил служить в полночь, явился весь лагерь. 
Пришли самые равнодушные и неверующие: 
церковь объединила всех, без различия».

Кроме места проведения богослужений 
церковь для военнопленных была своеобразной 
«территорией свободы» – «тем уголком, где мы 
обыкновенно, не видя наших “охранителей”, не 
чувствовали себя в плену» [68, 112], поэтому мно-
гие ходили в церковь часто и молились охотно.

Конечно, Пасха завершалась разговением.  
В лагерях продукты достать было невозможно, ад-
министрация запрещала покупать и выменивать 
их у местного населения. Но важен был не обиль-
ный стол, а именно это общение с его сугубо мир-
ными и совсем домашними беседами [32, 170].

Вообще в лагерях военнопленных Пасха 

1916 г. оказалась очень «веселой» – «потому что 
это была Пасха надежд» [32, 170]. Надежды на 
благополучные вести с фронта еще сохраня-
лись, но главное – близость мира и освобожде-
ния казалась очевидной.

Если Пасха – «праздников праздник и тор-
жество из торжеств», то другие церковные 
праздники воспринимались значительно более 
интимно. Так, Рождество 1914 г. – едва ли не са-
мый запомнившийся праздник Первой мировой 
войны [48]. В канун этого Рождества вечером  
24 декабря 1914 г. на Западном фронте было объ-
явлено перемирие. На Восточном фронте бои 
продолжались.

Тыл ожидал каких-то удивительно умиро-
творительных праздников на фронте на Рожде-
ство, некоторые журналы помещали умилитель-
ные рождественские сюжеты, изображающие 
молитву солдат. «Летопись войны» даже поме-
стила статью о новогодних и рождественских 
торжествах, в которой выражалась надежда, что 
«1915 год должен принести нам мир – победо-
носный, прочный, славный…» [47, 315].

Однако действительность на фронте была 
другой. Одним пришлось встречать Рождество 
«на позиции, в окопах. Не молитвою, а боем…» 
[35, 165].

Священник Захария Кромский приспосо-
бил для богослужения «халупу» – ту самую избу, 
которую сам занимал. «Приубрали ее, постави-
ли походный престол, на него св. иконы, крест 
и Евангелие» [35, 165]. А Василию Ермоловичу 
пришлось служить в полуразрушенной избе, ко-
торую занимал командир полка, да и в этой избе, 
где на полу сидели и лежали только что прибыв-
шие новобранцы, ожидавшие распределения по 
ротам, и куда пытались протиснуться еще сол-
даты, долго молиться не пришлось. Однако ба-
тюшка отслужил молебен, прибавил водосвятие 
и молитву из чина освящения знамен [18, 215]. 
Казаки благодарили священника и за такой мо-
лебен, «говоря, что они за пять месяцев только 
второй раз удостоились слушать церковную мо-
литву» [18, 217], собрали деньги – пожертвова-
ние на раненых. Набралось 6 рублей 60 копеек. 
Через несколько минут началась атака, продол-
жавшаяся до 3 часов ночи.

Обязательным атрибутом праздника было 
застолье, хоть какое-нибудь. На позиции привез-
ли подарки – колбасу, пироги. Но не всем Рожде-
ство доставляло радость. Ермолович отмечает, 
что «веселье захлебнулось» – кто-то из казаков 
пытался играть на гармошке и петь, но его не 
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поддержали, а некоторые даже плакали. Вы-
сказывались даже такие суждения: «Рождество 
<…> проходит как обыкновенный день и скучно. 
Одно все вспоминают, как в эти дни все радова-
лись в кругу своих семейств и что сейчас родные 
делают, и в этом духе велись разговоры до вече-
ра. 31 декабря. С утра началась перестрелка. Ве-
чером наша рота выступила на поддержку одной 
роты нашего батальона и, отбив неприятеля, 
возвратились к 10 вечера. Ровно в 12 час. у нас 
был готов чай, и мы подняли по чашке горячего 
чаю, поздравили друг друга с наступлением Но-
вого года, выпили чай и уснули» [3, 21].

Спиртные напитки на позициях достать 
было довольно затруднительно, с 1908 г. отме-
няется практика выдачи нижним чинам винной 
порции [57, 1220], однако алкоголь все же до-
ставали, правда, с очевидным трудом. Приказом  
войскам 1-й армии № 34 от 10 августа 1914 г. «вер-
ховный главнокомандующий изволил повелеть 
строжайше запретить употребление спиртных 
напитков» [51, л. 90об.], но и это не останавли-
вало. «Не чушь, а факт, – вспоминает прапорщик  
Д. П. Оськин. – По армии издан приказ: замече-
но, что солдаты во многих частях используют 
противогазы для очистки через активированный 
уголь, в них содержащийся, денатурата, лака и 
других спиртовых суррогатов. Предлагается ко-
мандному составу установить наблюдение и не 
использовать противогазов для очистки спирто-
вых суррогатов. – Ну что ж, приказ вполне закон- 
ный. – Эх, какой ты дурень!.. У нас в полку никто 
этим не занимался, так как никто не знал, что 
противогаз может служить хорошим фильтром 
для очистки денатурата, а как прочли приказ, те-
перь все, кто достает денатурат, очищают его че-
рез противогаз. Понял?» [50, 224–225].

В резерве отношение к празднику было бо-
лее позитивным.

В «халупе» организовывал праздник для 
Троице-Сергиевского полка, переведенного в 
резерв, священник Николай Яхонтов [76, 105], 
и ему удалось даже устроить елку. «Из русин-
ской хаты принесли картину – образ “спящего 
младенца Иисуса в яслях”, сделали в уголку грот 
из хвои и положили там картину на угольнике, 
покрытом сеном. <…> В другом углу поставили 
елку, скромно убрали ее конфектами, различ-
ными фигурками из шоколада и свечками, под-
ставочки для которых приказал своим мастерам 
изготовить из цинковых коробок из-под патро-
нов добрый старик, заведывающий оружием  
В. М. Карелин, принимавший самое деятельное 

участие в приготовлениях к празднику. <…> а на 
плите ворчливо кипела-варилась “кутья” – пше-
ница с медом» [76, 105]. Солдатам даже удалось 
помыться и почиститься. Таким образом, все 
традиции были соблюдены.

Особенно радовали подарки. «По инициа-
тиве некоторых бывших офицеров полка и пол-
ковых дам в Петрограде, под председательством 
жены командира полка был сорганизован коми-
тет по сбору рождественских подарков солдатам 
полка. В газетах было объявлено, что принима-
ются пожертвования для полка, а также отправ-
ка именных посылок для отдельных чинов пол-
ка. Организации, учреждения и частные лица 
тепло откликнулись на этот призыв» [9, 62].  
На некоторых подарках были надписи: «Пода-
рок Наследника Цесаревича армии» [76, 106]. 
В резерве удалось не только устроить празднич-
ный обед нижним чинам, но и развлечения – 
спортивные игры и соревнования с призами.

Конечно, основным развлечением было 
употребление спиртных напитков, однако до-
стать их можно было в основном в резерве. 
«Встретили мы Новый год очень весело. Напит-
ков было хоть и не очень мало, но и не слишком 
много, стихия хаоса и бесформенности никого 
не коснулась», – пишет жене Ф. А. Степун [65, 
38]. Конечно, он немного приуменьшает. Пили, 
несмотря на сухой закон, до состояния мертвец-
кого. «Когда мы подходили к бывшим немецким 
окопам, издали увидели на самой дороге лежа-
щего здесь без движения нашего солдата. Все мы 
думали и сожалели, что это – убитый. Но когда 
рота к нему приблизилась, “убитый” вдруг под-
нялся и, шатаясь во все стороны, начал плясать 
и петь! Он был совершенно пьян» [2, 464], – 
вспоминает один из участников событий. Спра-
ведливости ради надо отметить, что потребле-
ние спиртных напитков не было единственным 
развлечением в праздник.

Очень запомнилось Крещение 1916 г.  
А. А. Брусилову [7]. Это был большой праздник 
с тщательно выдержанным ритуалом – молебен 
с водосвятием и традиционным церковным па-
радом. Во время молебна в небе над собором по-
казались вражеские самолеты. «Быстро оглядев 
всех близ меня стоявших, я с радостью убедил-
ся, что все достойно и спокойно продолжают 
молиться, нисколько не выражая тревоги. Тор-
жественное пение хора неслось ввысь навстре-
чу врагу. Вдруг раздался сильный взрыв и треск 
упавшей бомбы. Было очевидно, что она попала 
в крышу одного из ближайших домов.
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Молебен продолжался. Я с гордостью взгля-
нул на группу сестер милосердия: ни одна из них 
не дрогнула, никакой сумятицы не произошло, 
все женщины и молодые девушки стояли по-
прежнему спокойно. Но к ужасу своему, я вдруг 
заметил, что не только голос главного священ-
ника дрожит, но губы его посинели, и он, блед-
ный как полотно, не может продолжать службу. 
Крест дрожит в его руке, и он чуть не падает. 
Спасли положение второй священник, дьякон 
и певчие, заглушившие этот позор перед всеми 
стоявшими несколько дальше. Молебен благо-
получно окончился» [7, 192]. После парада и мо-
лебна был карнавал. «На большой поляне перед 
лесом, в котором были расположены землянки 
<…> солдаты, наряженные всевозможными на-
родностями, зверями, в процессиях, хороводах 
и балаганах задали нам целый ряд спектаклей, 
танцев, состязаний, фокусов, хорового пения, 
игры на балалайках. Смеху и веселья было очень 
много. И вся эта музыка, шум и гам прерывались 
раскатами вражеской артиллерийской пальбы, 
которая здесь была значительно слышней, чем 
в штабе» [7, 192].

Николай II провел Крещение в Ставке. 
«После чая отправился к архиерейской службе в 
церкви, оттуда крестный ход спустился к Днепру 
с правой стороны моста. Все части гарнизона 
стояли шпалерами, батарея произвела салют в 
101 выстрел, и аэропланы летали над головами» 
[15, 202].

Что касается других православных празд-
ников, то отмечались они как придется.

В зависимости от радения полкового свя-
щенника совершались богослужения, но зача-

стую их составной частью становился обряд 
погребения. Частые передислокации полков и 
некоторая скудость продовольствия не позволя-
ли даже осознать праздник: «Так как был канун 
первого августа (первый Спас), то заупокойная 
служба была соединена с праздничной. В по-
ложенное время было совершено и изнесение  
св. креста. Празднично-заупокойное богослуже-
ние хотя и совершалось в лесу, но аэропланы не-
приятеля, летавшие над этим лесом, не раз на-
рушали вечернюю тишину» [60, 690].

Некоторое представление о праздновании 
православных праздников на войне можно со-
ставить на основании дневника унтер-офицера 
Штукатурова [13]. Он тщательно фиксирует все-
нощные служения [13, 147, 181] и свое настрое-
ние, ожидание праздников: «Сегодня канун Пре-
ображения Господня, и мысли у меня религиоз-
ные, хорошие» [13, 151]. Наиболее ярко был от-
празднован праздник Всех Скорбящих радости. 
После учений «в 4 часа приказали приодеться 
при одной сумке и повели к Благовещенскому 
монастырю, отстоявшему от деревни версты на 
11/2, где прошли раз церемониальным маршем, 
а затем пошли в храм, в котором отстояли все-
нощную» [13, 181]. Однако, как явствует из его 
дневника, более или менее каноническое празд-
нование происходило только в стационарных 
соборах и монастырях. В лагере праздники не 
отмечались вовсе, даже учения не отменялись. 
Зато, к досаде солдат, офицеры старались запол-
нить их краткий досуг, заставляя петь песни [13, 
160]. Священник был в лагере один раз, «сказал 
слово» [13, 161], но, видимо, без особенного 
успеха.
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