
К 80-летию Великой Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне с немецко-фашисткой Германией (1941-1945 гг.). 



"Не зная прошлого, невозможно понять 

подлинный смысл настоящего и цели будущего". 

Максим Горький



Становление Российского государства практически 
совпало с Крещением Руси. 



В течение многих веков Русская Православная Церковь укрепляла духовные 

основы военной мощи страны, поднимала моральный дух ее защитников. В 

военных конфликтах между русскими княжествами православная митрополия 

выступала как особая сила. Когда у священников спрашивали, на чьей стороне 

Церковь? Священнослужители отвечали: - На той, где народ! 

Это имело огромное значение, потому что народ всегда чувствовал эту 

духовную поддержку, когда, казалось бы, не оставалось никакой надежды. 



И сегодня, в преддверии 80-летия Великой Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. с немецко-

фашисткой Германией мы вновь вспоминаем о роли Церкви в тяжелые 

годины лихолетья. 



Если сделать экскурс в древность, красной линией просматривается 
величайший вклад священнослужителей, когда практически 

одновременно Русь подверглась нашествию и с Востока, и с Запада, то 
можно чётко увидеть ту силу, которая сплачивала народ – это Церковь, 

взявшую на себя руководящую роль в период бессмысленных 
междоусобиц русских князей, боярства, едва не погубивших 

еще молодое государство. 







Александр Ярославич (Невский)

«Не в силе Бог, но в правде»





Позиция православной митрополии по отношению к 
Золотой Орде начала меняться в начале XIV века. 
Это связано с тем, что при хане Узбеке (Юзбеке) 

государственной религией был избран ислам. 
Повторилась ситуация середины XIII века. Только 

теперь основам православия угрожали не католики, 
а мусульмане. 



Святитель Филарет, митрополит Московский, ныне 

причисленный к Лику святых, говорил: «Люби врагов своих, 

бей врагов Отечества и ненавидь врагов Божьих». Отдать 

жизнь за Родину — значит, исполнить заповедь Христа о 

жертвенной любви к ближним, ибо «нет большей той 

любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». 









«И ударились крепко копьями, едва земля не проломилась 
под ними, и свалились оба с коней на землю и скончались».

«Сказание о Мамаевом побоище» — литературное древнерусское произведение 
XV века о Куликовской битве. Время создания памятника неизвестно, принято 

считать, что он был составлен спустя много десятилетий после битвы 
(в XVI веке).



Православная церковь всегда благословляла 
воинов на ратные подвиги, с усердием молилась о 

Божией помощи и даровании побед русскому 
народу. И это вселяло в них мужество. 



Русская Православная Церковь, столетиями созидавшая 
единое государство, лишенная всего своего достояния после 
прихода к власти большевиков, посчитала святым долгом в 
годы тяжких испытаний взойти на общерусскую Голгофу. 





На площади перед 
Казанским собором у 

памятников 
полководцам 

Отечественной войны 
1812 года М.И. Кутузову 

и М.Б. Барклаю де 
Толли давали клятву 
уходившие на защиту 
Ленинграда воины и 

ополченцы. 



Большую роль в патриотическом воспитании играла и Александро-Невская 
лавра. На немецких фронтовых картах лавра была обозначена как объект 

стратегический, военный. И неспроста: в начале блокады лавру превратили в 
укрепрайон с девятью опорными боевыми точками. Красивейший, не имеющий 
аналогов Свято-Троицкий собор с его бесценными скульптурами работы Федота 

Шубина был превращен в склад боеприпасов. Между тем это вообще 
единственный в стране православный храм, украшенный скульптурами.

Обращение в ходе войны к русским патриотическим, в том числе православным 
церковным традициям, сыграло чрезвычайную роль в обороне Ленинграда. 
Достаточно упомянуть тот факт, что с городом на Неве была тесно связана 

жизнь, деятельность и история захоронений знаменитых русских полководцев –
святого князя Александра Невского, Александра Суворова, Михаила Кутузова. 



29.07.1942 г. - учреждены ордена Суворова, Кутузова, 
Александра Невского
29.07.1942 г. - Указом Президиума Верховного Совета СССР 
учреждены ордена: Суворова трех степеней, автор – П.И. 
Скокан; Кутузова двух степеней (художник Н.И. Москалев), 
в феврале 1943 г. учреждена 3-я степень; 
Александра Невского (архитектор И.С. Телятников).



Единственный Орден, который существовал во все исторические эпохи России. 
(21 мая) 1 июня 1725 года, во исполнение намерения Петра I Великого, 

императрица Екатерина I учредила орден Святого Александра Невского – одну 
из высших государственных наград России, существовавших до 1917 года. Он 

стал третьим российским орденом после ордена Святого Андрея Первозванного и 
женского ордена Святой Великомученицы Екатерины.



Поразительны были случаи прихода к вере из комсомольского атеизма. 
Показательно стихотворение, найденное в шинели простого русского

солдата Андрея Зацепы, погибшего в 1942году

И вот, хоть до сих пор Тебе я не был другом,
Позволишь ли ты мне войти, когда приду?
Но, кажется, я плачу. Боже мой, Ты видишь,
Со мной случилось то, что нынче я прозрел.
Прощай, мой Бог, иду. И вряд ли уж вернусь.
Как странно, но теперь я смерти не боюсь…





По инициативе и на деньги собранные Русской 
церковью были созданы танковая дивизия 
«Дмитрий Донской» и авиаэскадрилья «Александр 
Невский».
30 декабря 1942 г. указом Сталина был открыт 
специальный счет в генеральном банке, куда все 
желающие могли перечислять свои средства. 

На строительство 40 танков было собрано свыше 
8 миллионов рублей. 



Во время войны было явлено множество Божьих чудес. Одно 

из них - Ленинградское чудо. Из Владимирского собора была 

вынесена икона Казанской Божией Матери. С ней обходили 

крестным ходом вокруг города. И город, которому  не было 

оказано практически никакой помощи, выстоял! 

В Ленинграде молитвы и богослужения не прекращались 

даже во время бомбёжки, артобстрелов и  лютых морозов.

Город святого апостола Петра избран Божией Матерью. 
Пока в городе будет молиться хоть одна душа, и пока икона 
Казанской Божьей Матери будет в городе, ни один враг не 

сможет войти в город. Митрополит Антоний – Петру I.



На фронте перед боем многие солдаты осеняли 
себя крёстным знамением – прося защиты у 

Господа и Божией Матери. Православие 
воспринималось как национальная религия. 



Широко известны имена пастырей, молившихся в те дни о даровании победы и вместе со 
всем народом, ковавших победу русского оружия. Под Ленинградом в поселке Вырица 

жил известный сегодня на всю Россию старец, иеросхимонах Серафим (Муравьев). В 1941 
году ему было 76 лет. Болезнь практически не позволяла ему передвигаться без 

посторонней помощи. Очевидцы передают, что старец любил молиться перед образом 
своего святого покровителя преподобного Серафима Саровского. Икона преподобного 

была укреплена на яблоне в саду престарелого священника. Сама яблоня росла у 
большого гранитного камня, на котором старец, по примеру своего небесного 

покровителя, совершал на больных ногах многочасовые моления. По рассказам его 
духовных чад, старец часто говорил: «Один молитвенник за страну может спасти все 

города и веси…»



В те же годы в Архангельске, в 
Свято-Ильинском кафедральном соборе 
служил – игумен Серафим (Шинкарев), 
до этого бывший насельником Троице-
Сергиевой Лавры. Многие отмечали его 

прозорливость. Несколько раз он 
предсказывал победу советских войск, 
когда обстоятельства прямо указывали 

на печальный исход сражения.



Одна верующая ленинградка вспоминала: 
"В Пасхальную ночь 1941 года тысячные толпы 
народа стояли плечом 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...". На Пасху 1942 года 
крестные ходы вокруг церквей с зажженными 

свечами, несмотря на угрозу немецких самолетов, 
будут официально разрешены, в ту Пасхальную 

ночь отменят даже комендантский час.



Протоиерей Павел 
Успенский

Подлинный героизм в годы войны проявило 
столичное духовенство. Ни на час не покидал Москву 

настоятель храма сошествия Святого Духа на 
Даниловском кладбище, протоиерей Павел Успенский, 
в мирное время живший за городом. При своем храме 

он организовал настоящий социальный центр. В 
церкви было установлено круглосуточное дежурство, 

а в подклети организовано бомбоубежище, позже 
переделанное в газоубежище. Для оказания первой 
помощи при несчастных случаях отец Павел создал 
санитарный пункт, где были носилки, перевязочный 

материал и все необходимые лекарства.



Ходило предание, что во время обороны Москвы в 

самолёт поместили икону Тихвинской Божией 

Матери. Самолёт летал вокруг Москвы и освящал 

границы, как было принято  в старину, когда во 

время сражений впереди несли икону, чтобы 

Господь защитил страну. Даже если это 

документально не подтверждено, люди верили, а 

значит, ждали чуда и милости Божией



Молитвами таких 
подвижников выстояла 

Россия и был спасен 
Петербург. Невзирая на 

холод и зной, ветер и 
дождь, настойчиво 

требовал старец помочь 
добраться ему до камня; 

невзирая на многие 
тяжкие болезни, 

продолжал он свой 
непостижимый 1000-

дневный подвиг. Так, изо 
дня в день, в течение всех 

долгих изнурительных 
военных лет, возносил 

свои молитвы о спасении 
Отечества старец 

Серафим Вырицкий.



1943 год. Перелом.

Встреча со Сталиным 
трех митрополитов –

Сергия, Алексия, 
Николая.

Избрание Патриарха –
Сергия.



Пропагандистские действия немецкого 
руководства по открытию храмов не могли 

не вызвать соответствующей ответной 
реакции Сталина. 



Меморандум о встрече Сталина с иерархами 
Русской православной церкви, опубликованный в 

газете «Известия» 5 сентября 1943 года



Члены Священного Синода, избранные на Архиерейском 
Соборе 8 сентября 1943 года. 

Первый ряд: митрополит Алексий (Симанский), митрополит 
Сергий (Страгородский), митрополит Николай (Ярушевич).
Второй ряд: Алексий (Палицын), Архиепископ Сергий 
(Гришин), Архиепископ Иоанн (Соколов), протоиерей 
Николай Колчицкий.

Источник: https://commons.wikimedia.org

https://commons.wikimedia.org/


В 1943г. был избран патриарх и  возобновлен 

Священный Синод, состоявший из трёх постоянных 

и трёх временных членов. Был образован «Совет по 

делам Русской Православной Церкви». 

Деятельность нового совета курировал Молотов, а 

«особо важные вопросы» решал Сталин. 

Были открыты храмы, для совершения служб и 

свободного доступа граждан.



На оккупированных территориях фашисты рассчитывали на 

покорность и сотрудничество служителей Православной 

Церкви, полагая, что в отместку советской власти, 

ограничившей деятельность Церкви, служители пойдут на 

союз с Германией. Но фашистское командование не учло 

того, что, несмотря на гонения и репрессии, 

священнослужители не перестали быть русскими и любить 

свою Родину и единогласно, без приказа властей, встать на 

защиту Отечества.



Историки церкви и исследователи советской истории до сих пор спорят о том, 

что стало причиной столь кардинальной смены отношения советской власти к 

Русской православной церкви. Вне всякого сомнения, церковь после начала 

Великой Отечественной войны проявила себя как сила, способная 

консолидировать общество и подвигнуть его на жертвенность в деле 

борьбы с фашизмом. 

08.09.1943г.



Священник 
Федор Пузанов

Командир 5-й 
Ленинградской 
партизанской 

бригады, Герой 
Советского Союза 

К.Д. Карицкий 
прикрепляет медаль 

«Партизану 
Отечественной 

войны II степени» 
священнику церкви 

псковского села 
Хохловы Горки 

Порховского 
района Федору 

Пузанову
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Матушка София 
(Екатерина 

Михайловна 
Ошарина)

От Москвы до 
Берлина прошла 
она, сражаясь за 
родную землю.



Монахиня Адриана
(в миру Наталия Владимировна Малышева) 

(1921-2012)
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МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ!




