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Русская Православная Церковь на протяжении своей 
тысячелетней истории неоднократно переживала со своим 
народом беды и тяготы военного времени. Страницы 
отечественной истории наполнены примерами патриотизма 
духовенства и мирян. Его преемственность прослеживается от 
славных деяний преп. Сергия Радонежского до наших дней.

Непосредственно перед началом Великой Отечественной 
войны, ставшей переломным этапом во взаимоотношениях между 
государством и большинством религиозных объединений в 
СССР, государство продолжало проводить курс на построение 
«безрелигиозного общества», что выливалось в гонения против 
существовавших религиозных общин и духовенства. В первую 
очередь это относилось к наиболее крупной из всех 
существовавших в СССР конфессий – Русской Православной 
Церкви (РПЦ). Наиболее масштабная волна гонений на 
духовенство всех исповеданий пришлась на 1937-1941 гг. 

22 июня 1941 г. совпало с церковным праздником «всех 
Святых, в земле Российской просиявших». Для истинно русских 
людей это стало знаком великой надежды, что начатая борьба 
закончится победой русского оружия. В первый день войны 
Местоблюститель митрополит Сергий (Страгородский) составил 
свое Послание «Пастырям и пасомым Христовой Православной 
Церкви». Это обращение и послужило началом широкой 
патриотической деятельности Церкви. В послании говорилось: 
«… Не первый раз приходится русскому народу выдерживать 
такие испытания. С Божией помощью, и на сей раз, он развеет в 
прах фашистскую вражескую силу… Церковь Христова 
благословляет всех православных на защиту священных границ 
нашей родины» [1].

3 июля 1941 г. Сталин обращается по радио ко всем 
жителям страны с необычным для него трогательным началом: 
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«Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы нашей армии и 
флота!» Эти слова были подсказаны не марксистско-ленинской 
идеологией, а скорее церковной проповедью. Уже к сентябрю 
1941 г. была свернута деятельность «Союза воинствующих 
безбожников» и были закрыты практически все антирелигиозные 
периодические издания. Весной 1942 г. власти разрешили в 
Москве, Ленинграде и ряде других городов совершить 
Пасхальный крестный ход. 4 сентября 1943 г. Сталин пригласил в 
Кремль иерархов Русской Православной Церкви – митрополита 
Московского и Коломенского Сергия, митрополита Киевского и 
Галицкого Николая, митрополита Ленинградского и 
Новгородского Алексия. Все трое сполна хлебнули арестов и
лагерей, но, освободившись от них, продолжали вести 
православную, патриотическую работу. В ходе двухчасовой 
беседы Сталин сам завел речь о необходимости возрождения 
Церковной жизни и скорейшего избрания Патриарха. 

«Русская Церковь, – подчеркнул Сталин, – может 
рассчитывать на всестороннюю поддержку правительства во всех 
вопросах, связанных с ее организационным укреплением и 
развитием внутри СССР» [2]. 

Всего за годы войны глава Русской Православной Церкви 
обращался к верующим с патриотическими посланиями 24 раза, 
откликаясь на все основные события в военной жизни страны. 

В посланиях и проповедях священников Церковь не только 
утешала верующих в скорби, но и поощряла их к 
самоотверженному труду в тылу, мужественному участию в 
боевых операциях, поддерживала веру в окончательную победу 
над врагом. От имени Церкви подвергались осуждению 
дезертирство, сдача в плен, сотрудничество с оккупантами. Все 
это способствовало изживанию пораженческих настроений и в 
конечном итоге создавало «нравственные условия победы», 
которые в значительной мере изменили ход военных событий. 
Молебны о победе русского воинства стали одной из важных 
форм деятельности Русской Православной церкви.

Проявления патриотической деятельности Русской Церкви 
были многообразны. Сотни священнослужителей, включая тех, 
кому удалось вернуться к 1941 г. на свободу, отбыв срок в 
лагерях, тюрьмах, ссылках, были призваны в ряды действующей 
армии. Так, например, заместителем командира роты начал свой 
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боевой путь по фронтам войны С.М. Извеков, будущий Патриарх 
Московский и всея Руси Пимен. Наместник Псково-Печерского 
монастыря в 1950-1960-е годы, архимандрит Алипий (Воронов) 
воевал все четыре года. А знаменитый старший сержант Павлов, 
возглавлявший группу бойцов, удерживающих «Дом Павлова» в 
Сталинграде, был до службы в армии монахом. Активно 
участвовали священнослужители и в партизанском движении. На 
оккупированной территории они подчас являлись единственным 
связующим звеном между населением и партизанами. 
Священники укрывали отставших при отступлении 
красноармейцев, сбежавших из лагерей военнопленных, сами 
вступали в ряды антифашистских отрядов.

Гражданским подвигом стало поведение духовенства и 
мирян в блокадном Ленинграде. В городе находилось 10 
действующих православных храмов. Богослужения проходили 
при переполненных храмах. Религиозный фактор сыграл очень 
существенную роль в обороне города, в мобилизации духовных 
сил ленинградцев.

Одним из важнейших направлений патриотического 
служения духовенства и верующих стало оказание материальной 
помощи государству и советской армии. По подсчетам 
Московской Патриархи, к лету 1945 г. было собрано более 300 
млн рублей, не считая драгоценностей, вещей и продуктов. 

Особенно много священнослужителей трудилось в военных 
госпиталях. Часто они создавались в монастырях и находились на 
полном содержании и обслуживании монашествующих. 
Например, Покровский женский монастырь в г. Киеве 
исключительно своими силами организовал госпиталь. 
Монастырь получил от администрации несколько письменных 
благодарностей за отличное обслуживание раненых, а 
настоятельница игуменья Архелая была представлена к 
награждению орденом за патриотическую деятельность. В 
Красноярске в годы войны в должности главного хирурга 
трудился епископ Лука (Войно – Ясенецкий), известный ученый 
медик, прошедший лагеря и ссылки. В кабинете, операционной 
владыки висели иконы, и каждую операцию он начинал с 
молитвы. Это вызывало недовольство у власти, но, несмотря на 
это, в 1945 г. за капитальный труд «Очерки гнойной хирургии» 
возведенному в сан архиепископа Луке была присуждена 
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Сталинская премия 1 степени, большую часть которой он 
пожертвовал на помощь сиротам.

Возрождение патриотической церковной деятельности в 
первые годы войны оказало влияние на изменение религиозной 
политики государства, вошедшее в историю как «новый курс» по 
отношению к Церкви. 

8 сентября 1943 г. на Соборе епископов был избран 
двенадцатый патриарх Московский и всея Руси – Сергий 
(Страгородский). Собор также обратился к христианам всего 
мира с призывом объединиться для окончательной победы над 
фашизмом. В июне 1944 г. в стенах московского Новодевичьего 
монастыря прошло торжественное открытие Богословского 
института и пастырских курсов. Важные изменения произошли в 
последний год войны. 15 мая 1944 г. скончался Патриарх Сергий. 
В этот же день на экстренном заседании Священного Синода 
было принято постановление о вступлении в должность 
Патриаршего Местоблюстителя митрополита Ленинградского и 
Новгородского Алексия (Симанского). 31 января 1945 г. в 
Москве начал свою работу Поместный Собор Русской 
Православной Церкви. Такого полномочного собрания ее 
духовенства и мирян не было с 1918 года. На Собор были 
впервые приглашены православные Патриархи и их 
представители из Румынии, Болгарии, Сербии, стран Ближнего 
Востока, Грузии. Собор стал единственным, исключая военные,
правительственные совещания, собранием такого масштаба в 
годы войны. На первом заседании было принято «Положение об 
управлении Русской Православной Церковью», а на втором –
митрополита Алексия избрали Патриархом.

К 1946 г. Русская Церковь смогла не только организационно 
укрепиться, но и получить определенное место в обществе, 
которое оценило ее стойкость в годы гонений и патриотическую 
позицию во время Великой Отечественной войны.
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