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Православная церковь в годы Великой Отечественной войны 

 

 

Пройдет гроза над русскою землею 

Народу русскому Господь грехи простит. 

И крест святой Божественной красою 

Над храмом Божиим вновь ярко заблестит. 

И звон колоколов всю нашу Русь Святую 

От сна греховного к спасенью пробудит. 

Открыты будут вновь обители святые 

И вера в Бога всех соединит. 

 

Святой Серафим Вырицкий. 

 

Германия напала на нашу страну в день Всех Святых, в Земле 

Российской просиявших, 22 июня 1941 года. Случайно ли трагическая дата 

нашей истории совпала с праздником торжества Православия в России? 

Христианская религия не признает случайностей, во всем усматривая волю 

Божию. В день начала страшной войны уже был предрешен её исход, потому 

что вместе с российским народом на Защиту Отечества встали 

многочисленные небесные покровители земли русской. 

Накануне войны положение Русской церкви было катастрофическим. 

Православие подвергалось жесточайшим гонениям: почти все архиереи и 

большая часть священников были расстреляны или отправлены в тюрьмы и 

лагеря. Если в России в 1917 году действовало 57 духовных семинарий, 1025 

монастырей, более 57000 храмов, то концу 30-х годов уже не было ни одной 

семинарии, ни одного действующего монастыря, на всю страну оставались 

открытыми несколько сотен храмов. Но, несмотря на беспредельно жестокие 

гонения, вера русского народа оставалась крепка. В анкете переписи 

населения 1937 года был вопрос о вероисповедании. И хотя наверняка далеко 

не каждый открыто решился назвать себя верующим, данные переписи 

показали, что треть городского и две трети сельского населения считают себя 

православными христианами. 

Враги нашего Отечества всегда понимали, что уничтожить Россию 

можно, лишь уничтожив в ней Православие. В начале Великой 

Отечественной войны наша Церковь оказалась между двух огней: с одной 

стороны - внутренняя политика правительства, направленная на уничтожение 

религии, с другой - фашизм, отвергавший христианские нравственные 



ценности. Одной из главных задач фашистские вожди считали борьбу с 

Православной Церковью. 

Казалось бы, начавшаяся война должна была обострить противоречия 

между государством и Церковью. Однако этого не произошло. Несмотря на 

духовную несвободу, гонения на них, верующие приняли самое активное 

участие в борьбе с агрессором. 

О нападении на СССР Патриарший Местоблюститель митрополит 

Сергий узнал, вернувшись в свою скромную резиденцию из Богоявленского 

собора, где он служил литургию. Сразу же ушел к себе в кабинет. Это было в 

тот момент, когда многие государственные и партийные руководители 

пребывали в растерянности. О каком-нибудь давлении властей на 

Патриаршего Местоблюстителя при написании им первого военного 

послания говорить не приходится. 

В послании говорилось: «Фашиствующие разбойники напали на нашу 

Родину. Жалкие потомки врагов православного христианства хотят ещё раз 

попытаться поставить народ наш на колени перед неправдой...» 

Местоблюститель призывал священников не оставаться молчаливыми 

свидетелями и тем более не предаваться «лукавым соображением» о 

«возможных выгодах» по другую сторону фронта, что было бы, по его 

словам, «прямой изменой Родине и пастырскому долгу». 

26 июня в Богоявленском соборе митрополит Сергий отслужил 

молебен «О даровании победы». С этого времени во всех храмах Московской 

Патриархии стали совершаться подобные молебствия, по специально для них 

составленным текстам: «Молебен в нашествии супостатов, певаемый в 

Русской Православной Церкви в дни Отечественный войны». В проповеди, 

произнесенной Местоблюстителем после молебна 26 июня, также 

содержалось прямое указание на то, что положение в СССР перед войной 

было неблагополучно: «Пусть гроза надвигается. Мы знаем, что она 

приносит не одни бедствия, но и пользу: она освежает воздух и изгоняет 

всякие миазмы. Да послужит и наступающая военная гроза к оздоровлению 

нашей атмосферы духовной... Мы уже видим некоторые признаки этого 

очищения». Так началось активное участие Русской Церкви в патриотиче-

ской борьбе. 

Активно участвовали священнослужители и в партизанском движении. На 

оккупированной территории они подчас являлись единственным 

связывающим звеном между населением и партизанами. Священники 

укрывали отставших при отступлении от частей красноармейцев, сбежавших 

из лагерей военнопленных, вели патриотическую агитацию среди населения, 

сами вступали в ряды антифашистских отрядов. Десятки их были 

награждены медалью «Партизану Великой Отечественной войны». В докладе 

председателя Совета по делам религий Г. Карпова говорится, что в Курской 

области священник Говоров скрывал у себя бежавших из фашистского плена 

летчиков и помог им перейти к своим, а протоиерей Семыкин не только 

помогал пленным красноармейцам, но и после прихода советских войск 



мобилизовал местное население для дежурства и ухода за ранеными в 

полевом госпитале. 

 Стояла зима 1941 года. Немцы рвались к Москве. Страна находилась на 

грани катастрофы, и в те дни в победу почти никто не верил. Всюду была 

паника, страх, уныние. Очень немного истинных друзей оставалось у России. 

Великие молитвенники тысячи дней и ночей, когда терзали страну 

враги, молились о спасении Родины и народов России. Митрополит гор 

Ливанских Илия, спустившись в каменное подземелье, куда не доносился с 

земли ни один звук и где не было ничего, кроме иконы Божией Матери, 

затворился там. Не вкушал пищи, не пил, не спал, а только молился Божией 

Матери и просил Её открыть, чем можно помочь России. 

Каждое утро Владыке приносили сводку о числе убитых на фронтах и о 

том, куда дошел враг. И вот через трое суток в огненном столпе явилась ему 

сама Матерь Божия и объявила, что он, как истинный молитвенник и друг 

России, избран для того, чтобы передать определение Божие этой стране. 

Если это определение не будет выполнено, Россия погибнет. 

Для спасения России, сказала Матерь Божия, должны быть открыты по 

всей стране храмы, монастыри, духовные семинарии и академии, 

священники возвращены с фронтов и отпущены из тюрем. Город на Неве 

сдавать нельзя. Для его спасения пусть вынесут из Владимирского собора 

чудотворную икону Казанской Божией Матери и обнесут её крестным ходом 

вокруг города, тогда ни один враг не ступит на его святую землю. 

Перед Казанской иконой нужно отслужить молебен и в Москве. Затем она 

должна быть в Сталинграде, который тоже сдавать врагу нельзя. Казанская 

икона должна идти с войсками до границ России. 

И Сталин послушал митрополита Илию. Из Владимирского собора 

северной столицы вынесли Казанскую икону Божией Матери и облетели с 

нею на самолете вокруг города. 

Блокада была прорвана в день празднования святой равноапостольской 

Нины, просветительницы Грузии. Многим до сих пор непонятно, чем 

держался город, ведь помощи ему практически не было, а то, что подвозили, 

было каплей в море. Но город выстоял. Казанская икона начала свое шествие 

по России. Чудом, явленным молитвами и заступничеством Божией Матери, 

была спасена и Москва. Немцы в панике бежали. 

После Москвы Казанскую икону Божией Матери перевезли на правый 

берег Волги, где пред ней непрестанно служили молебны и панихиды. Икона 

находилась среди наших войск, и немцы так и не смогли перейти реку. Был 

даже момент, когда защитники города остались на маленьком пяточке у 

Волги, но немцам так и не удалось столкнуть наших воинов, ибо им 

помогали чудотворная икона. 

Великие трудности встали на пути наших воинов при освобождении 

старой немецкой твердыни - Кенигсберга. Вот что рассказывает офицер, 

бывший в самом центре битвы за город: «Наши войска уже совсем 

выдохлись, а немцы были ещё сильны. Вдруг видим: приехал командующий 

фронтом, офицеры, с ними - священники с иконой. Многие стали шутить: 



«Вот попов привезли, сейчас они нам помогут». Но командующий быстро 

прекратил шутки, приказал всем построиться и снять головные уборы. 

Священники отслужили молебен и пошли - с иконой - к передовой. Мы с 

недоумением смотрели: куда они идут? Их же всех перебьют! Но они 

спокойно шли в огонь. 

И вдруг стрельба прекратилась с немецкой стороны одновременно по 

всему фронту. Тогда был дан сигнал, и наши войска начали штурм города-

крепости с суши и с моря. 

Немцы гибли тысячами. Пленные потом рассказали, что перед 

штурмом русских в небе появилась Мадонна, которая была видна всей 

немецкой армии, и абсолютно у всех отказало оружие. В тот момент наши 

войска сломили сопротивление; многие из них поняли, кто помогает 

русским». 

Киев - матерь русских городов - был освобожден в день празднования 

Казанской иконы Божией Матери. 

Фашисты тоже прикрывали свою разбойничью войну именем Бога, 

называя её крестовым походом. Фашистские идеологи в секретных 

директивах войскам подчеркивали, что они не должны останавливаться ни 

перед чем, разоряя религиозные святыни нашего народа, уничтожая 

непокоренное население. Война стоила нашей Родине гибели более 30 

миллионов её сыновей и дочерей, среди которых были миллионы 

православных. Русская Церковь потеряла прекрасные храмы, разрушенные 

артиллерийскими обстрелами, взорванные бомбами; уцелевшие церкви на 

освобожденных территориях были опустошены, разграблены, святыни 

осквернены. 

За годы войны в стране было открыто более десяти тысяч храмов, к 

концу войны действовало 75 монастырей, было восстановлено 

патриаршество, церкви возвратили некоторые её права.  

Война длилась 1418 дней и стала великим испытанием для народа и 

Православной Церкви. Русская Церковь была на священной войне не 

безучастным свидетелем, а самоотверженным воином и одновременно- 

чудесным покровом и защитой. Русская Православная Церковь не уронила в 

Великой Отечественной войне своей чести и достоинства и ныне продолжает 

отстаивать и утверждать высокие миротворческие принципы. Каждый день 

её бытия пронизан особой ответственностью за судьбу Отечества. 


