






Русская Православная Церковь в 
предвоенное время. 

К началу Великой Отечественной войны 
над Русской Православной Церковью 
нависла угроза полного уничтожения. 
В стране была объявлена «безбожная 
пятилетка», направленная на полное 
уничтожение духовенства . Храмы и 

церкви закрыли, а здания передали в 
ведомство местных властей. 

Около 50 тысяч священнослужителей 
приговорили к расстрелу, а сотни тысяч 

сослали на каторгу.
Почти все оставшиеся в живых архиереи 

находились в лагерях, а количество 
действующих храмов на всю страну не 

превышало нескольких сотен. 
Согласно планам советских властей, к 

1943 году в Советском Союзе не 
должно было остаться ни 
действующих церквей, ни 

священников при них. 





В первый день войны Местоблюститель 
патриаршего престола митрополит 

Московский Сергий (Страгородский) 
среагировал быстрее, чем верховный 

главнокомандующий. 
«Покров Пресвятой Девы Богородицы, 
всегдашней Заступницы Русской земли, 

поможет нашему народу пережить годину 
тяжких испытаний и победоносно 

завершить войну нашей победой», – с этими 
словами митрополит Сергий обратился к 

прихожанам, собравшимся
22 июня, в воскресный день, в Богоявленском 

соборе в Москве. 
Свою проповедь, в которой он говорил о 
духовных корнях русского патриотизма, 

владыка закончил словами, прозвучавшими с 
пророческой уверенностью: 

«Господь нам дарует победу!»



Руководитель Советского государства Сталин только 
через несколько дней впервые обратился к народу с 

речью, начав своё выступление со слов «Братья и сестры».
К началу Великой Отечественной войны советская власть 
закрыла большинство церквей и попыталась искоренить 

Православие, но в душах русских людей
вера в Бога сохранялась всегда. 

Об этом свидетельствуют истлевшие находки, которые 
встречают поисковики в наше время. 

Как правило, стандартным набором вещей русского 
солдата являются:  партбилет, комсомольский значок, 

спрятанная в потайной кармашек иконка Божьей Матери 
и нательный крест, носимый на одной цепочке с именной 

капсулой. 
Вставая в атаку, вместе с призывным криком 
«За родину! За Сталина!» солдаты шептали 

«С Богом» и уже открыто крестились. 
На фронте из уст в уста передавались

случаи, когда людям только с чудесной Божьей помощью 
удавалось выжить. 

Известный афоризм, проверенный и 
подтвержденный годами, подтвердился и на этой войне: 

«На войне атеистов не бывает».



«Не свастика, а Крест призван возглавить нашу христианскую 
культуру, наше христианское жительство»- написал в 

Пасхальном послании митрополит Сергий
В годы Великой Отечественной войны советские власти впервые 

за годы своего правления разрешили Русской Православной 
Церкви провести Крестный ход. 

На праздник Пасхи во всех крупных городах православные люди 
собрались вместе и совершали великое Крестное шествие. 



В Пасхальную ночь 1941 года 
тысячные толпы народа 

стояли плечо к плечу вокруг 
храмов, с горящими свечами 
в руках, и единодушно пели 
пасхальные песнопения, не 

обращая внимания на 
беснование конной 

милиции, тщетно 
пытающейся их разогнать, 

так как все уличное 
движение вокруг храмов 

было нарушено...

Никто даже и подумать тогда 
не мог, что на Пасху 1942 года 

Крестные ходы вокруг 
церквей с зажженными 

свечами, несмотря на угрозу 
немецких самолетов, будут 

официально разрешены, что 
в ту Пасхальную ночь 

отменят даже 
комендантский час.



































Священнослужители и 
монашествующие на передовой



Одни священники поддерживали народ в тылу, вселяя веру в победу, а 
другие шли на фронт. Никто не знает, сколько священнослужителей без 
рясы и креста с молитвой на устах шли в атаку на врага. Кроме того, они 

поддерживали дух советских солдат, проводя беседы, в которых 
проповедовались милость Господа и 

Его помощь в победе над врагом. Согласно советской статистике около 
40 священнослужителей были удостоены медалями «За оборону 

Москвы» и «За оборону Ленинграда». «За доблестный труд» получили 
награду более 50 священников. Священники -солдаты, отставшие от 
армии, записывались в партизанские отряды и помогали уничтожать 
врага на оккупированных территориях. Несколько десятков человек 

получили медали «Партизану Великой Отечественной войны».
Многие священнослужители, реабилитированные из лагерей, 

отправлялись сразу на передовую. 
Патриарх всея Руси Пимен, отбыв срок на каторге, 
вступил в состав Красной Армии и к концу войны 
имел звание майора. Многие русские солдаты,
выжившие в этой страшной войне, 
возвращались домой и становились священниками. 

Пулеметчик Коноплев после войны стал митрополитом Алексием, 
Калининским и Кашинским. 
Борис Крамаренко, кавалер орденов Славы, в послевоенное время 
посвятил себя Богу, отправившись в церковь под Киевом и став 
диаконом.







Святой епископ-хирург



Архимандрит Алипий, наместник 
Псково-Печерского монастыря, 

принимавший участие в битве за Берлин 
и получивший орден Красной звезды, 

так рассказывает о своем решении стать 
священнослужителем: 

«На этой войне я увидел столько 
ужаса и кошмара, что постоянно 

молил Господа о спасении и дал ему 
слово стать батюшкой, выжив в этой 

страшной войне».

Архимандрит Леонид (Лобачев) одним 
из первых добровольно попросился на 
фронт и прошел всю войну, заслужив 
звание старшины. Наградной список 

содержит семь медалей и орден Красной 
Звезды. После победы Архимандрит 
Леонид посвятил свою дальнейшую 

жизнь Святой  Церкви. 
В 1948 году его направили в Иерусалим, 

где он первым стал руководить
Русской Духовной Миссией.





Материальная помощь фронту

Священнослужители и верующие не только героически 
воевали, лечили раненых и оказывали духовную 

помощь, но и оказывали Советской Армии помощь 
материальную . Духовенство собирало средства на 

нужды фронта и покупали оружие и технику. 
7 марта 1944 года 516-му и 38-му танковым полкам было 

передано сорок танков Т-34. Торжественным вручением 
техники руководил митрополит Николай. 

Из подаренных танков была укомплектована колонна 
им. Дмитрия Донского. Сталин объявил духовенству и 

православным людям благодарность от Красной Армии.
Русская Православная Церковь молилась за спасение 
русских воинов. После службы в храмах устраивались 
совещания с прихожанами, и обсуждалось, кому и как 

можно помочь. Собранные пожертвования 
передавались детям-сиротам, оставшимся без 
родителей, семьям, потерявшим кормильцев; 

отправляли на фронт посылки с вещами.

Духовенство и верующие Саратова смогли собрать 
средства, которых хватило на постройку шести 

самолетов марки «Александр Невский». 
Московская епархия за три первых года войны собрала и 
сдала на нужды фронта пожертвований на 12 миллионов 

рублей.
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