
УДК 159.9:94(470) «1941/1945» 

 

ДУХОВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

 

Дегтева Людмила Алексеевна 

преподаватель 

dyogtewa2017@yandex.ru 

Толстова Анастасия Юрьевна 

студент 

tolstova-nastena@list.ru 

Центр-колледж прикладных квалификаций 

Мичуринский государственный аграрный университет 

г. Мичуринск, Россия 

 

 

Аннотация. Статья посвящена духовно-нравственному потенциалу и 

героизму простого народа  и роли Православной Церкви в Великой 

Отечественной войне.   

Ключевые слова: Великая Отечественная война, историческая память, 

героизм, патриотическое воспитание, духовность. 

  

mailto:dyogtewa2017@yandex.ru
mailto:tolstova-nastena@list.ru


Изучение роли православного духовенства и участие их в Великой 

Отечественной войне до сих пор вызывает множество споров и поэтому эта 

тема актуальна в современное время. В ходе Великой Отечественной войны 

Русская Православная Церковь сыграла большую роль, она оказывала 

поддержку и помощь всему населению. До сих пор сложно определить ту 

степень и глубину духовной грани, которую Церковь оказывала воинам. Всему 

виной политическое положение в стране на данный период времени. Но, тем не 

менее, во время Великой Отечественной войны Церковь выступила перед 

своими прихожанами с призывом бороться и защищать Родину до конца [2, 4]. 

Нелёгкой ценой досталась нам Победа  в этой войне. В нашу историю 

вошли и навсегда останутся в памяти поколений страшные события тех лет: 

смерть людей, разруха и кошмар лагерей. Всё чаще мы слышим из экранов 

телевизоров и читаем в печатных изданиях о вкладе Русской Церкви и ее не о 

ценимой роли в поддержке ее боевого духа русского народа. Однако, эта тема 

была плохо изучена, так как в нашей стране долгое время церкви уделялось 

мало внимания, а религиозные традиции были просто забыты. Дело в то, что  

официальной политикой государства в то время был атеизм. Большевики 

считали религию пережитком царизма, они закрывали церкви, запрещали 

священникам читать проповеди. В наше время появляется возможность, 

получить достоверную информацию и дать объективную оценку о роли 

Православной Церкви в войне [1] 

Источники дают противоречивые указания на точное время принятия 

новой религии. Как известно, что Русь приняла православие как 

государственную религию в 988-ом году. В то время это было необходимо для 

поддержания государственности на Руси. Потому что единая вера способствует 

объединению и сплочению людей. Принятие христианства было необходимо в 

то время для поддержания государственности на Руси. Потому что единая вера 

способствует объединению и сплочённости людей. В настоящее время, Россия - 

это страна более чем с тысячелетней православной историей. В нелёгкую жизнь 

русского человека вера в Бога всегда придавала душевное спокойствие, 



умиротворения и чувство защиты свыше. Задачами церкви было заниматься 

благотворительностью, в церковно-приходских школах детям давали 

бесплатное начальное образование и воспитывали духовности. Это были 

основные направления деятельности православных церквей на местах, но, 

помимо этого, священнослужители и епископы занимались множеством других 

дел епархий. Священнослужители заступались за нищих и обиженных, давали 

свою оценку политической деятельности и разным нововведениям. 

С приходом большевиков к власти в 1917-м году положение Церкви в 

России резко ухудшилось. Новая власть вела антицерковную политику. Для 

фашистов все мы были врагами, независимо от веры и национальности, 

поэтому все священнослужители встали на защиту родины и народа. Батюшки 

защищали свою Родину наравне со всеми, несмотря на то, что эта Родина 

предала их, уничтожая безжалостно до самого начала Отечественной войны. В 

таблице № 1 показано, сколько священников было арестованных и 

расстрелянных.   

Таблица 1 

Количество арестованных и расстрелянных священников 

Дата  Количество 

арестованных 

Количество 

расстрелянных 

1937 136 900 85 300 

1938 28 300 20000 

1939 1500 1000 

1940-1941 9100 3000 

 

Всех оставшихся в живых уничтожали в лагерях и ссылках, закрывали по 

тюрьмам, предъявляли обвинения в «контрреволюционной и шпионской 

деятельности». 

Православная Церковь всегда была рядом со своим народом и вместе с 

ним переносила тяготы и лишения или радовалась успехами. Уже 22-го июня 

1941 года глава Православной Церкви в России  Сергий произнес 

патриотическую проповедь, призвав паству не оставаться в стороне. С первых 



же дней начался и сбор средств в помощь фронту. И не смотря на проблемы со 

здоровьем, Сергий составлял разного рода проекты, которые позже выльются в 

танковую колонну и авиаэскадрилью. За годы войны было множество 

подобных этому посланий, призванных поднять боевой дух народа. 

Церковнослужители считали, что Церковь неотрывна от государства и наравне 

с остальными она должна трудиться на благо общей победы [3]. 

Имя будущего патриарха митрополита Алексия (Симанского) 

ассоциируется с подвигом блокадного Ленинграда. 26 июня 1941 года, как бы 

предчувствуя грядущие испытания, он обратился к ленинградской пастве с 

воззванием «Церковь зовет к защите Родины». Началась активная работа по 

сбору средств и возведению оборонительных сооружений. С приближением 

врага, все больший размах обретало партизанское движение. Митрополит 

Алексий лично курировал снабжение  партизан, а также наладил производство 

агитационных листовок. В тяжелейших условиях блокады он сумел 

организовать беспрерывное совершение богослужений, добившись, чтобы 

власти обеспечивали храмы вином и мукой, без которых не может быть 

литургии. В Никольском соборе служили ежедневно. Кроме того, регулярно 

служился особый молебен «В нашествие супостатов, напеваемый в 

Отечественную войну». 

И владыка действительно ободрял людей своей твёрдой верой. Он не 

страшился сам, и другим рядом с ним было не страшно. 

Не испугался митрополит даже тогда, когда в 1943 году в стену его кельи 

в Никольском соборе попал снаряд. Войдя в алтарь, он показал причту осколки 

со словами: 

«Видите, и близ меня пролетела смерть. Только, пожалуйста, не надо 

этот факт распространять. Вообще, об обстрелах надо меньше 

говорить…Скоро всё это закончится. Терпеть недолго осталось».  

Оставалось действительно не так долго. Но еще до того, как была 

полностью снята блокада, 11 октября 1943 года, 12 ленинградских 

священнослужителей — и в их числе митрополита Алексия Симанского — 



наградили (впервые за годы советской власти) медалью «За оборону 

Ленинграда». 

В мае 1944-м года Алексий вместе с сестрой А.А. Погожевой передал 

свою дачу под детский дом.  

Одной из заслуг главных церковных сановников являлось сохранение 

иерархии. Каждое звено Церкви выполняло личную функцию. И в каждой 

иерархической ступени находились люди, чьи имена навеки вписаны в 

народную память. Таковым был и небезызвестный архиепископ Лука (Войно-

Ясенский), который предложил безвозмездно свои услуги хирурга. Уже  в 

октябре 1941 года он становится главным консультантом красноярских 

эвакогоспиталей, где лично проводит по пять операций в сутки. 

Результаты патриотической деятельности Церкви были и материально 

ощутимы. После военной разрухи на восстановление храмов требовались 

немалые средства, но Церковь посчитала, что во время войны в первую очередь 

надо позаботиться о благополучии народа, а не о своём благоденствии. 

Киевский Покровский женский монастырь активно принимал у себя 

раненных, а его настоятельница Архелая была награждена орденом за 

патриотическую деятельность. В это же время, Одесский Михайловский 

женский монастырь оказывал помощь Советской Армии медикаментами и 

продуктами, за что настоятельница игуменья Анатолия (Букач), была 

награждена медалью  «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». 

Архиепископ Новосибирский и Барнаульский, Владыка Варфоломей, 

совершая богослужения в храмах Новосибирска, Иркутска, Томска, 

Красноярска, Барнаула, Тюмени, Омска, Тобольска, Бийска и других городов, 

призывал людей к пожертвованиям на нужды армии. Сборы шли на 

приобретение тёплых вещей для бойцов, содержание госпиталей и детских 

домов, на восстановление районов, пострадавших во время немецкой 

оккупации и помощь инвалидам войны. 

На нужды фронта и обороны в первые годы войны было собрано:  

- храмы Москвы - более трёх миллионов рублей.  



- храмы Ленинграда - 5,5 миллионов рублей.  

- Церковные общины Нижнего Новгорода за 1941-1942 годы собрали в 

фонд обороны более четырёх миллионов рублей.  

- Новосибирская епархия за первое полугодие 1944 года собрала на 

нужды военного времени около двух миллионов рублей.  

Тамбовская земля богата именами священнослужителей, чей трудовой 

подвиг в период военного лихолетья, вызывает восхищение – это Иоасаф, 

Михаил (Чуба) и Митрополит Анастасий (Грибановский). Ни один приход не 

остался в стороне. Прихожане Скорбященского храма в Мичуринске, вместе с 

прихожанами двух других действующих церквей Тамбовской епархии 

(Покровская в г. Тамбове и Никольская в г. Моршанске), собрали более 250 

тысяч рублей на строительство танковой колонны имени Дмитрия Донского и 

эскадрильи имени Александра Невского [5]. 

Подводя логический итог, следует отметить, что с началом войны 

Церковь обрела, новый статус и ни один приход не остался в стороне.  Каждый 

верил и надеялся на лучшее. Неоспорим и тот факт, что наше государство стало 

более уважительно относиться к Русской Православной Церкви после Победы в 

Великой Отечественной войне. Со временем меняются правители, меняются 

взгляды, но став когда-то главным морально-нравственным стержнем русского 

народа, Православие заняло ту нишу, которую заменить чем-либо невозможно. 

Вопреки всему люди верили в Бога и надеялись на него поддержку. История 

показала, что защита Родины невозможна без духовности и православия. И 

поэтому хочется верить, что люди начнут анализировать свои поступки и 

действия.  

В завершении хотелось бы отметить, что задачей нашего поколения 

является также ломка устоявшихся стереотипов и понятий. Сразу же возникает 

вопрос о представителях духовенства, которые оказались в зоне оккупации, и 

были обвинены в пособничестве фашизму. Необходимо выделить 

немаловажный пункт о том, что оккупационные власти, открывая церкви на 

псевдоосвобожденных землях, всячески препятствовали господству 



Православия даже там, где было необходимо. Эта лицемерная «свобода 

вероисповедания» вела к катастрофическим последствиям. К тому же, 

рассекречивание некоторых скрытых документов не только реабилитирует, но 

и способствует героизации многих священнослужителей. Не отдаляясь от 

заданной тематической планки, стоит отметить деятельность Псковской 

православной миссии и конкретно митрополита Сергия (Воскресенского), 

архиепископа Павла (Дмитровского) и Макария (Васильева). В стенах 

Псковско-Печерской обители находили убежище дети, узники известного 

лагеря Саласпилс.   

Война принесла всем много горя и страдания. Ведь матеря, теряли своих 

детей, жены теряли своих мужей. Однако эта боль не смогла сломить русский 

народ, а только дала еще больше силы, сплоченности, терпения и мужества. Из  

истории тех далеких лет мы получили опыт, который передается поколению, в 

очередной раз, демонстрируя нам, что душевная чистота и мораль брали верх 

над жестокостью и безнравственностью.  
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