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Миссия полкового священника на поле боя  
и православная этика в годы Отечественной  

войны (1812) и Первой мировой войны (1914–1918)

Аннотация. В условиях антропологического поворота в современных иссле-
дованиях конфликтов, в которых принимала участие российская армия, в область 
научного поиска постепенно входит «человек на войне» и его моральное поведе-
нию в бою, в условиях тотального насилия. В российской армии Нового времени

Ключевые слова: Отечественная война (1812), Первая мировая война (1914–1918), военное духо-
венство, полковой священник, этос священника, миссия священника, этика войны, православная куль-
тура, Русская православная церковь

Military Priest’s Mission on the Battlefield and Orthodox Ethics during 
the Patriotic War (1812) and the First World War (1914–1918) 

Abstract. In contemporary studies of conflicts in which the Russian army took part, there can be seen an 
escalating anthropological interest to a “man of war”, his moral behavior on the battlefield among total violence. 
In the regular Russian army in Modern period, a military priest was one of the main figures translating the 
military values and rules for warriors. Based on the sources of private origin, the paper reconstructs a mission 
of the military priest in battle and analyzes the structure of Orthodox ethics concepts in it. The study of this 
question allows to identify the key strategies that are the main ones for conducting military conflicts in countries 
of Orthodox culture. The author draws a conclusion that the main mission of the military priests was preservation 
of confessional identity, and not just the participance in the “holy war” and its support, as prescribed by state-
approved slogans. It was found out that in the context of the new requirements for military clergy during the First 
World War (1914–1918), there were situations when the Orthodox ethics concepts were in conflict with the priest 
mission on the battlefield. It was revealed that the main principle of the military priest mission as representing
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военное духовенство занималось вопросами формулирования специфической этики войны, духовной 
поддержки военнослужащих для выполнения воинского долга. В статье на основе воспоминаний аб-
бата Сюрюга, писем священника Н.А. Мурзакевича, мемуаров игумена Нестора (Анисимова) и других 
источников анализируются ценностные ориентации священников и стратегии морального поведения в 
бою, выявляется организация концептов этики войны в миссии на поле боя. Исследование по указанной 
теме позволяет выявить те ключевые стратегии, которые являются основными для ведения военных 
конфликтов в странах православной культуры. По результатам исследования было обнаружено, что 
главной миссией полковых священников считалось сохранение конфессиональной идентичности, а не 
только лишь участие в «священной войне» и её сопровождение, как это предписывали идеологические 
лозунги. Выявлено, что в условиях новых, усложнённых предписаний военному духовенству в период 
Первой мировой войны священники обнаруживали противоречие между идеологическими задачами, 
указанными в инструкциях, и этикой войны в православной культуре, где не предполагалось «укроще-
ния масс» военнослужащих. Результаты анализа показали, что основным принципом этики войны, ко-
торым руководствовалось военное духовенство в бою, была «любовь к ближнему», через этот принцип 
священники осмысляли своё и чужое моральное поведение на фронте, задавали ценностные ориентиры 
для военных в сложных условиях. Восприятие России как центра «церкви воинствующей» являлось сво-
еобразным идейным центром, на который опирались клирики при формулировании задач в бою через ка-
тегории «смирение», «послушание» и «грех». Полковые священники использовали в осмыслении своих 
стратегий поведения в мемуарах и письмах концепты «упования Божьего», «Промысла Божия» и другие. 
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Введение
Современный мир характеризуется возрастанием различных видов конфлик-

тов, вооружённых угроз и войн как форм тотального насилия [Меньшиков, 2020]. 
Чтобы их различать между собой, необходима некоторая классификация видов  
войн. Одним из оснований для качественной типологизации войн может быть нор-
мативная стратегия поведения солдат, священнослужителей, командиров и т. д. Изу-
чение поставленных вопросов актуально для выявления антропологических аспек-
тов культуры войны в православии. Важные вопросы нравственных ориентаций в 
бою и морального поведения на фронте с позиции православной культуры сформу-
лированы в специфической этике войны.

С позиции взаимодействия православия с другими религиями в конфликтах, 
где проявляются основные этические категории и ключевые концепты, и трансфор-
мации в этике войны, наибольший научный интерес представляют Отечественная 
война (1812) и Первая мировая война (1914–1918). Важно отметить, что в исследу-
емый период в силу специфических государственно-конфессиональных отношений 
Российской империи православная культура имела тесную связь с этикой войны.

Во время указанных конфликтов военное духовенство являлось носителем 
основных концептов этики войны в православной культуре и выполняло задачи ду-
ховной поддержки военнослужащих и идеологической работы с ними. Миссия пол-
кового священника на поле боя, то есть, та основная задача, которую он ставит перед 
собой в данной ситуации, в т.ч. отправление культа и взаимодействие с боевыми частя-
ми, в значительной мере основывается на православной культуре [Черепанова, 2020]. 

Чтобы проанализировать ключевую проблему настоящего исследования о 
структуре концептов этики войны в миссии православного клирика в бою, в ста-
тье изучаются предписанные и реальные стратегии морального поведения на осно-
ве мемуарной литературы, личной корреспонденции и других источников личного 
происхождения. 

Для детального исследования стратегий морального поведения военного ду-
ховенства в бою и выделения ключевых концептов в их воспоминаниях в работе 
был применён семиотический анализ А. Страусса и Д. Корбин вместе с методами 
Дж. Зигона по исследованию антропологии нравственности [Zigon, 2008, 49–64].  
В эмпирических работах американского антрополога указывается, что во время кон-
фликтов стратегии морального поведения выстраиваются в момент зазора между 
этическими диспозициями (предписания) и сложными обстоятельствами. Данная 
стратегия формируется далее, проявляя себя в формулировании базовых нравствен-
ных противоречий и принятии решении. Финальная стадия морального поведения 
характеризуется ликвидацией конфликта и сломом дилеммы. Имплицитные аспекты 
рефлексии и нравственных устремлений в этике войны выявлялись с помощью сим-
птомологического чтения, которое разработал философ П. Боянич [Боянич, 2018]. 

Нами предполагается, что в миссиях полковых священнослужителей на поле 
боя концепты православной этики являлись важным дополнением к интерпретации 
войны и не входили в противоречие с предписанными стратегиями поведения на 
фронте.

Антрополог Б. Кнорре указывает, что ключевым понятием ценностных ори-
ентаций на войне в православии является «Церковь воинствующая», которая при-
бегает к сакрализации насилия и призыву высших сил для участия в вооружённых 
конфликтах. Поскольку в армии сохраняются этические диспозиции приходской 
культуры, то основными категориями, которые применяются для формирования 
стратегий морального поведения являются «грех», указывающий на нежелательные 
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of the “militant church” on the battlefield was “love for one's neighbor”. The understanding of Russia as the 
Orthodox culture center and the perception of soldiers as “church warriors” served as the basis for the use of the 
category “humility” by priests in their actions, the clergy used the concepts “hope of God”, “Providence of God” 
and others in understanding and reflexing their actions.

Key words: Patriotic War of 1812, World War I (1914–1918), military clergy, military priest, priest’s ethos, 
priest’s mission, ethics of war, Orthodox culture, Russian Orthodox church
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действия и высказывания противоречий, «смирение», которое применяется для вы-
страивания ценностных ориентаций в сложных условиях, и «послушание», которое 
необходимо для достижения долговременных или кратких результатов в вооружён-
ных столкновениях. В работах Б. Кнорре утверждается, что для этики войны являет-
ся важным опыт встречи со смертью, который считается очистительным и является 
основой для формирования стратегий поведения на поле боя [Knorre, 2015, Knorre, 
2020; Кнорре, 2011]. Как указывал религиовед С.А. Мозговой, концепты из области 
космологии являются основными в этике войны, они направлены преимущественно 
на обожествление насилия и его оправдание в рамках вероучения [Мозговой, 2006]. 
При этом исследовательский сюжет, связанный с изучением концепций и принци-
пов этики войны в православной культуре, раскрыт слабо и нуждается в серьёзном 
дополнении. 

Работы российских историков в настоящее время нацелены на изучение во-
енного духовенства в свете исторической визуалистики (например, исследования  
В. Аксенова [Аксенов, 2019], А. Скутнева [Скутнев, 2014] и других). Хотя данные 
труды и являются важными, тем не менее, с позиции антропологических исследова-
ний на данный момент актуально изучение этической проблематики в конфликтах.

Труды иностранных исследователей по нашей теме (например, М. Шимак 
[Šimac, 2018], М. Пантеа [Pantea, 2018], И. Захарии [Zaharia, 2014] и др.) в настоя-
щее время концептуально слабо проработаны и сосредоточены преимущественно 
на микроисторических и биографических исследованиях. В данном случае фило-
софско-антропологические исследования являются необходимым подспорьем для 
дальнейшего изучения стратегий поведения представителей военного духовенства.

Методологический приоритет религиозной культуры в ценностных ориен-
тациях и моральном поведении на войне вплетён в канву основного подхода при из-
учении конфликтов, который обозначен в работах Ю. Хабермаса [Хабермас, 2001]. 

При изучении концептов православной культуры в миссии полкового свя-
щенника на поле боя нами были использованы следующие источники: письма абба-
та Сюрюга, личная корреспонденция священника Н.А. Мурзакевича, мемуары игу-
мена Нестора (Анисимова) и священников Турундаевских.

Хотя письма, написанные аббатом Сюрюгом Николаю, являются искрен-
ними, они, однако, выражают его стремление показать православие в невыгодном 
свете [Земцов, 2013]. Чтобы преодолеть односторонность данной корреспонденции, 
мы дополнительно сверили её с архивными данными, которые можно найти в рабо-
тах отечественных историков.

Письма священника Никифора (Мурзакевича), опубликованные в сборнике 
«К чести России», адресованы семье известного деятеля партизанского движения 
Отечественной войны 1812 года П. Энгельгардта. В одном из своих писем, кото-
рое проанализировано в настоящей статье, Н.А. Мурзакевич описывает подроб-
но исполнение возложенных обязательств на поле боя. Впоследствии это письмо  
Н. Мурзакевич переписал для публикации в своих трудах с некоторыми изменения-
ми, в сборнике «К чести России», который был нами использован для анализа, вос-
произведён черновик письма.

Письма и телеграммы камчатского миссионера игумена Нестора (Анисимо-
ва), который был полковым священником в годы Первой мировой войны, были со-
браны, прокомментированы и опубликованы О.В. Косик [Косик, 2019]. В письмах и 
телеграммах Великой княгине Марии Павловне даются подробные первичные опи-
сания поведения священнослужителя на фронте.

Несмотря на то, что анализируемые нами воспоминания о священниках Ту-
рундаевских появились в 1960-е гг. и воспроизводились со слов близких родственни-
ков, по мнению историка В. Н. Матонина, данный источник считается достоверным, 
поскольку сведения, приведённые в нём, коррелируют с установленными фактами, 
а цитаты точно отображают общественные настроения периода Первой мировой во-
йны [Матонин, 2014]. 

Институт военного духовенства в период нач. XIX – нач. XX вв.
Историками Л.В. Мельниковой и С.А. Мозговым [Мельникова, 2007; Моз-

говой, 2006] было выявлено, что генезис данного института относится к периоду 
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правления Петра I. Формирование должностей военного духовенства было укоре-
нено в таких законодательных документах, как «Артикулы военные надлежащие 
Российскому флоту», Воинский (1716) и Морской (1720) устав. Дополнительная 
должность полевого обер-священника существовала лишь в военное время, к функ-
циям данного клирика относилось управление нижестоящими по рангу иереями и 
судопроизводство. Указом Павла I от 4 апреля 1800 года данная должность была 
сделана постоянной и была отнесена к военному ведомству. Так институт военно-
го духовенства при обер-священнике П.Я. Озерецком получил независимость и са-
мостоятельность. Полковому священнику предписывалось совершать религиозные 
практики, направленные для успешных результатов в вооружённых столкновениях 
[Забияко, 2006]. Полковые священники не носили оружия, поскольку это было за-
прещено церковью, но при этом совершали воинские подвиги [Третьяков, 2006; Ве-
ремчук, 2017]. Полковой священник проповедовал военным ту область вероучения, 
которая была связана с почитанием особого круга святых (например, Александра 
Невского, Георгия Победоносца и т. д.), совершал чтение охранительных обрядов и 
молитв (например, «Слово Божие»), а также организовывал шествия с культовыми 
предметами (иконами, крестами и другими) [Мозговой, 2006]. И если богослужение, 
совершаемое полковым священником, мало отличалось от литургии, исполняемой 
мирским духовенством, то основные интерпретации смысла войны озвучивались в 
проповедях. 

Полковые клирики осуществляли свою деятельность в тылу врага, выпол-
няли предписания внутри института военного духовенства и также служили на 
фронте. Среди многообразия деятельности военного духовенства предметом наше-
го анализа является взаимодействие священнослужителя с солдатами на поле боя. 
В рамках этической проблематики миссии на поле боя полковому священнику пред-
писывалось проповедовать, что, хотя солдат находится выше самих причин наси-
лия и зла, он совершает «божественное» насилие для того, чтобы предотвратить 
причины несправедливого, эгоистического насилия. В рамках этических концепций 
православной культуры предполагалось, что солдат совершает «перестройку ума» 
(метанойю) и «перестройку души» (дианойя) [Бачинин, 2005] для осуществления 
насилия, которое было оправдано или освящено высшими силами, сопровождалось 
воинством небесным – ангелами и святыми. Этика войны в православной культу-
ре сконцентрирована скорее на межличностных отношениях, чем на социальных, а 
также на концепции «обожения человека» [Зуев, 2006], например, это проявлялось в 
проповедях, когда полковые священники обещали солдатам во время войны, что они 
окажутся в раю за своё доблестное поведение. 

В период Отечественной войны 1812 года полковому священнослужителю 
предписывалось отправлять богослужения и ритуалы, проводить беседы с солдата-
ми (примером является «Сборник кратких христианских поучений к воинам» [Ман-
светов, 1828]) и оказывать поддержку больным [Воинский устав, 1716]. 

За несколько месяцев до начала Первой мировой войны к числу привычных 
обязанностей иерея проводить ритуалы и беседовать с военными были добавлены: 

– духовное окормление раненых и больных на фронте; 
– устройство воинских некрополей;
– создание походных библиотек [Карцева, 2014]. 
С 1915 года военным священникам поручалась идеологическая работа с во-

еннослужащими, а именно «проповедовать на современные, затрагиваемые обсто-
ятельствами времени темы, освещая с патриотической и религиозной точек зрения 
события общественной, государственной и военной жизни» [Руководственные ука-
зания, 1916]. 

Таким образом, можно наблюдать динамику в отношении предписаний пол-
ковым священникам в сторону увеличения обязательств. При этом можно заметить, 
что приведённые указания были применимы ситуации, когда проводилось насту-
пление. Стратегии морального поведения иереев во время оборонительных боев и в 
плену в предписаниях не рассматривались, тем не менее, некоторые воспоминания 
указывают на основные концепты и принципы этики войны, которые священники 
применяли в сложных условиях.
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Концепты православной этики в миссии полкового священника 
на фронте в годы Отечественной войны

В воспоминаниях аббата иезуита А. Сюрюга представлен яркий и детали-
зированный пример поведения полкового священника на фронте Отечественной 
войны. В его мемуарах встречается описание священника кавалергардов Михаила 
Гратинского, который, попав в плен, принял решение совершать богослужения и 
ритуалы в занятой французами Москве. 

Основная моральная дилемма, которую должен был решить полковой свя-
щеннослужитель, состояла в следующем: ему необходимо было либо подчиниться 
французским войскам, не осуществляя никаких богослужений, либо поддерживать 
разорённые врагом приходы. Моральный выбор священнослужителя был основан 
на убеждении в необходимости утешения верующих и сохранения религиозной об-
щины, он решил провести богослужение в ситуации, когда остальные священники 
отказывались совершать литургии, боялись грабежей культовых сооружений и т. п. 
Аббат Сюрюг так описывал поступок полкового священника: «Комендант площади 
<…> велел ему не менять ни слова на своей обычной литургии и продолжать молить-
ся за Александра I, своего законного государя. Соответственно, священник повелел 
отпраздновать богослужение <…>. Народ толпами подбежал к церкви, проявил ве-
личайший пыл, и <…> там по этому случаю пели “Тебе, Боже”» [Surugue, 1909]. 

Мотивами такого нравственного поведения можно назвать стремление к со-
хранению прихода, некоторого единства верующих, сохранение религиозной иден-
тичности и утешение верующих в трудных условиях фронтовой повседневности. 
Михаил Гратинский, будучи в оккупированной Москве, поставил себе задачи, свой-
ственные невоенному духовенству и значительно отличающиеся от нормативных 
предписаний. После совершения богослужения полковой клирик считал, что война 
уже не является оборонительной, а полагал, что вооружённые действия приведут к 
победе русских войск. Молитвы, читаемые священником, воспринимались не столь-
ко как направленные на укрепление боевого духа в условиях оккупации, сколько как 
приближающие победу в войне. С этим были связаны его молебствия о русском ору-
жии [Мельникова, 2007]. Снисходительное отношение к религии, которое практико-
валось в армии Наполеона, стало неожиданным для священника, который, соглас-
но православной этике войны, представлял вражескую армию как воинство «без-
божников», «антихристов», сокрушающих святыни «православного Отечества».  
В условиях оккупации такой конфликт интерпретаций, поддерживаемый идеологи-
ей войны и осмыслением её целей в русле православной культуры, актуализировал-
ся и был приспособлен к условиям режима оккупации, героическим действиям сре-
ди врагов, и соответственно, моральный выбор полкового священнослужителя был 
основан на убеждении в необходимости утешения верующих и сохранения прихода. 

Другой случай поведения полкового священнослужителя на фронте подроб-
но описан в письме полкового клирика Н.А. Мурзакевича к Е.А. Энгельгардт, жене 
известного деятеля партизанского движения, после похорон её мужа.

В своём письме Н.А. Мурзакевич пишет, что во время взятия французами 
Смоленска П.И. Энгельгардт поручил ему совершить таинства исповедания и при-
чащения для французских военнопленных и также партизан. Священнослужитель 
исполнил данную просьбу «для утешения и утверждения в непоколебимом упова-
нии на милость божию» [К чести, 1988, 187–189], тем самым существовавшая мо-
ральная дилемма (совершить таинства для военнопленных или отказаться прово-
дить ритуалы) была замещена отсылкой к «Промыслу Божью». Моральный выбор 
священнослужителя был основан на понимании военнопленных как «христиан», 
которые стали жертвой эгоистических интересов, а партизан как воинов, которые 
защищали Отечество – центр «православной культуры». Аналогичным образом свя-
щеннослужитель решал и последующие дилеммы такого рода, оставаясь верным 
своим обязанностям, когда он выбирал между православной культурой и фронто-
вой повседневностью. Н.А. Мурзакевич пишет, что после расстрела П.И. Энгель-
гардта восемнадцатью французскими спекулаторами2 он начал отпевать погребение 
вопреки ожиданиям спекулаторов «сбросить труп в яму». Моральный выбор свя-
щеннослужителя был продиктован концептом «христианского долга», поскольку он 
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был возмущён действиями противника: «…не успел я долг христианский кончить, и 
спекулаторы раздели его донага и ничком в 3 четверти в выкопанную яму вбросили, 
а окровавленную одежду и обувь разделили себе» [К чести, 1988, 187–189].

Таким образом, во время Отечественной войны основными категориями в 
миссии полкового священника на поле боя были смирение и послушание. Эти кате-
гории были основой для таких стратегий поведения полковых священников на поле 
боя, как утешение верующих в оккупированной Москве (М. Гратинский), причаще-
ние святыми таинствами партизан и военнопленных французов (Н. Мурзакевич).  
В условиях доминирования категории послушания полковые священники в объ-
яснении своих действий на поле боя использовали концепты «Промысла Божия», 
«упования на милость Божию». Когда в миссии на поле боя основную роль в обра-
зовании этических суждений играла категория смирения, то композиция концептов 
православной культуры менялась в другую сторону, для объяснения своих поступков 
клирики использовали такие концепты, как «Отечество центр православной культу-
ры», «единство воинов церкви», «христианский долг» и т.д. Основной принцип для 
стратегий поведения на поле боя полковыми священниками в письменных источ-
никах не зафиксирован, можно предположить, что этим принципом была «любовь 
к ближнему», которая и предопределяла решение возникавших моральных дилемм 
священнослужителями.

Концепты православной этики в миссии полкового священника 
на поле боя в годы Первой мировой войны

В воспоминаниях игумена Нестора (Анисимова) содержатся детализиро-
ванные описания действий полковых клириков в годы Первой мировой войны. В 
своих мемуарах священнослужитель демонстрирует, что наиболее важным для него 
в поведении на поле боя были концепты «любви к ближнему», «православного От-
ечества», которые были значимыми для него в решении моральных дилемм и осу-
ществлении морального выбора в пользу утешения солдат, претерпевающих муче-
ния, «воинов-страстотерпцев»: «Не раз доводилось мне смотреть в глаза смерти и 
под градом пуль, среди рвущихся с оглушительным грохотом фугасов и снарядов 
утешать напутственной молитвой умирающих русских воинов-страстотерпцев, а 
раненым облегчать страдания медицинской помощью. Любовь к ближнему и к Ро-
дине побеждала, заглушала во мне вспышки страха перед смертью и человеческими 
страданиями» [Косик, 2019].

Также в мемуарах полковых клириков описывались и случаи, когда концеп-
ты православной этики входили в противоречие с предписаниями деятельности 
клириков на поле боя, поскольку свою миссию священнослужители выстраивали 
по-другому, выполняя необходимые предписания лишь частично.

Например, в воспоминаниях Афинадора Турундаевского моральная дилем-
ма была представлена в противоречии: оказывать полноценную духовную поддерж-
ку «воинам христовым» с проповедями и литургиями или совершать немногочис-
ленные праздничные богослужения: «…Служу обедни по праздникам, и больше от 
меня никакого дела нет. Проповедями сроду не занимался. Считаю, что они во фрон-
товой обстановке не нужны. Наша задача – поддержать настроение солдат верой.  
А как поддержать? – Мудрено... Так вот я и решил: лучше ничего не говорить.  
Отслужил – да и набок... Мы – попы – нужны царю батюшке как укротители волную-
щихся масс. Господь, прости мне мои сомнения, мои согрешения!» [Матонин, 2019].

В моральном выборе клирика имелся вариант частичного выполнения пред-
писанных стратегий поведения, к которому он и обратился. Священник отправлял 
богослужения без агрессивных проповедей, поскольку считал их ненужными для 
военных. Данная стратегия морального поведения клирика была обоснована тем, 
что он исправлял требы для ополчения, которое не было причастно православной 
этике войны. Поражения 1915 года привели к тому, что часть военных перестала 
понимать основные задачи войны, стала считать её ненужной, это обстоятельство 
побудило священника воспринимать воинственные проповеди как «греховные». Как 
указывают М. Пантеа и Г. Фриз, задачи полковых священников и солдат также силь-
но расходились между собой вследствие революционных изменений в обществе и 
неприятия на фронте националистических идей [Pantea, 2018; Фриз, 2015].
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В данном случае можно наблюдать, что важный этический принцип «лю-
бовь к ближнему» являлся основой морального поведения священника на поле боя. 
Действия священнослужителя в бою осмыслялись сквозь призму категории право-
славной этики «смирение», когда идеологическая интерпретация войны и его зада-
чи в бою соответствовали друг другу. В ситуации непонимания военной кампании 
клирик осмыслял свои действия на фронте как «греховные», не соответствующие 
православной культуре. При формулировании оправдания насилия на войне кате-
гория «смирения» подкреплялась концептами «православного Отечества», которое 
требует защиты и исполнения воинского долга, «аскетического очищения» воина 
перед достойной смертью в бою, «воинов-страстотерпцев», которые считаются об-
ладающими святостью «церкви воинствующей», принимающими мученическую 
смерть с оружием. В приведённых воспоминаниях можно наблюдать, что категория 
«греха» применяется клириком для формулирования противоречий в понимании во-
йны, особенно она применяется в момент осознания нежелательности «укрощения 
масс», которое, с одной стороны, противоречит пониманию войны в православной 
культуре, но с другой стороны, с позиции идеологии считается возможным спосо-
бом мобилизации военнослужащих для достижения победы.  

Заключение
Таким образом, можно установить, что принцип православной этики «лю-

бовь к ближнему» являлся основой для осмысления клириками своих действий в 
бою. Указанный принцип был связан с концептом «церковь воинствующая». И если 
идеология войны показывала полковых священников как героев на поле боя, что так-
же отражено и в некоторых военных мемуарах, то анализ нешаблонных описаний 
событий в мемуарах священнослужителей показывает, что они скорее стремились к 
«аскетическому» поведению, поскольку основной категорией православной этики в 
их осмыслении войны было «смирение», с которым было связано восприятие солдат 
как «воинов церкви». Россия же воспринималась как центр православной культу-
ры. В некоторых случаях основной категорией было «послушание», тогда клирик 
полагался на такие концепты православной культуры, как «упование Божье», «Про-
мысел Божий» и т. д. И если солдаты могли осмысляться полковыми священниками 
как мученики, «воины-страстотерпцы», то для полковых клириков осмыслять свои 
действия в категории «мученичества» было несвойственно. 

В случае применения новых предписаний для полковых священников в годы 
Первой мировой войны наблюдались прецеденты ( в отличие от периода Великой 
Отечественной войны), когда концепты православной этики входили в противоре-
чие с военной идеологией. На фоне этого противоречия между совершением бого-
служения и «укрощения масс», как показывает пример священнослужителей Турун-
даевских, действия священнослужителей осмыслялись в рамках категорий «греха», 
«вины» (например, восприятие солдат как «сообщества верующих» – и в то же вре-
мя «укрощаемых масс»).
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