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Вступление 

         В наше жестокое время, когда очень много войн на земле, и люди, убивая друг друга, 

даже не задумываются, что отнимают чужую жизнь, данную Богом, хочется верить и 

надеяться на то, что не за это боролись в годы Великой Отечественной Войны наши деды 

и прадеды. Разве могли они подумать, стоя в бою плечом к плечу, что брат пойдет на 

брата. Во все времена люди жили по Заповедям Божьим. Только Вера в Бога  спасала всех 

в трудные времена. После обретения Бога в душе, наступает покой, мир и любовь. Не 

нужно никуда спешить. Господь учит нас не обижаться и не обижать друг друга, 

относиться к другим так, как бы ты хотел, чтобы относились к тебе, не ругаться, не 

злиться, а любить. Именно любовь согревает нас своим теплом, особенно, когда мы 

грустим, стоит только вспомнить о своих родных и сразу становиться теплее. Бог и есть 

Любовь и Он хочет научить нас всех любить, так как Он нас любит, стоит только поверить 

и открыть для него свое сердце. 

Четыре долгих года шла война. 9 Мая 1945 года война была закончена. Этот день стал 

Днем Победы! И в 2015 году мы отметили 70-летие великой Победы.  

Русская Православная церковь во все времена в горе и в беде была с народом своим. 

Издавна с благословения церкви вставали верные сыны Отечества на защиту священных 

пределов родной земли. И в годы Великой Отечественной войны патриотическая 

деятельность Русской Православной церкви стала достойным примером жертвенности и 

горячей любви к Родине. 

Актуальность  работы: Сегодня как никогда востребована патриотическая деятельность 

Русской Православной Церкви в деле воспитания молодого, подрастающего поколения. 

Поскольку очевидно, что подрастающему молодому человеку нужна опора, стержень, 

духовно-нравственный ориентир, который будет для него неким маяком в его жизни, 

который позволить ему не сбиться с пути. Этим маяком может стать учение Христа, 

которое преобразовывает жизнь человека, а также знакомство с деятельностью и 

подвигами священнослужителей во время ВОВ, их преданным служением и любовью к 

своей родине, отечеству, к своему народу. Это является примером для подражания 

молодому поколению. 
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Цель: Изучить роль Русской Православной Церкви в Великой Отечественной Войне. 

Задачи: 

1. Изучить материалы о священнослужителях, которые стали настоящими патриотами 

Родины в годы ВОВ. 

2.Посетить Свято-Троицкий Монастырь, где почивают мощи Святого Исповедника 

Архиепископа Луки и изучить житие Святителя Луки. 

3.Познакомиться с литературой по данной теме. 

Гипотеза: Действительно ли Русская Православная Церковь, несмотря на все гонения от 

государства, всеми силами, самоотверженно помогала победить врага.  

        Практическая значимость моей работы:                                                                                                                   

1.Донести своим одноклассникам сведения о подвиге православных христиан. 

2.Материал работы может использоваться на уроках в школе, на внеклассных занятиях. 

Методы исследования: 

 1. Работа с интернетресурсами. 

 2. Беседа, встречи, посещение храма 
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1.Священный долг перед Родиной и Верой 

      Хочется рассказать о подвиге православных священников, монахов и монахинь, 

простых людей, которые с Верой и Молитвой шли в бой, громили фашистов, не жалея 

себя и своей жизни. После революции было разгромлено и разграблено много церквей и 

храмов. Во всем СССР осталось 100 действующих храмов Русской Православной Церкви. 

Из 150 епископов действующих осталось только четверо. Только в ходе репрессий1936-

1937 годов было уничтожено пятьдесят тысяч священнослужителей. Конечно, храмы 

были разрушены, но веру, которая жила в душе и сердце человека разрушить сложно. В 

ходе всесоюзной переписи населения 1937 года две трети сельского населения и одна 

треть городского населения заявила о своей вере в Бога. 

Воскресный день 22 июня 1941 года, день нападения фашистской Германии на Советский 

Союз, совпал с празднованием памяти Всех святых в земле Российской просиявших. . Уже 

в первый день войны митрополит Сергий, исполнявший обязанности патриарха, 

обратился к пастве со словами: «Жалкие потомки врагов православного христианства 

хотят ещё раз попытаться поставить народ наш на колени перед неправдой. Но не первый 

раз приходится русскому народу выдерживать такие испытания. С Божией помощью и на 

сей раз, он развеет в прах фашистскую вражескую силу
1
...».  

Православные священники, в том числе действующие, отстраненные от служения и 

будущие служители Церкви активно боролись с врагом там, где Бог поставил их – на 

передовой, в советском и немецком тылу. 

 С первых дней Великой Отечественной войны священнослужители наравне с солдатами 

сражались против немецких захватчиков. Более 50 советских священников были 

удостоены медали «За добросовестный труд в Великой Отечественной войне». Сорока 

священнослужителям были вручены правительственные награды – медали «За оборону 

Ленинграда» и «За оборону Москвы». В храмах и на фронте шла непрестанная служба 

перед иконами – молебны и поминовения погибших воинов. Иконы перевозили на самые 

трудные участки фронта, в места, где готовились наступления. Вера в Бога была для 

русского народа надежной защитой в годы войны.   Священники укрывали отставших при  

                                                             

 

1
 Протоиерей Владислав Цыпин. История Русской Православной Церкви. 1917 – 1990. Учебник для 

православных духовных семинарий. Московская Патриархия. Издательский дом «Хроника». 1994  

http://www.sedmitza.ru/lib/text/439986/
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отступлении от частей красноармейцев, сбежавших из лагерей военнопленных, вели 

патриотическую агитацию среди населения, сами вступали в ряды антифашистских 

отрядов. Особенно многочисленны были примеры участия священнослужителей в 

антифашистской борьбе на оккупированной территории в «партизанской республике» — 

Белоруссии.  Во всех храмах постоянно служились  молебны за победу СССР. (см. рис. 

1)Священники продолжали исполнять свой пастырский долг. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1   Молебен в храме за победу в войне 

За заслуги в организации патриотической работы Русской Православной церкви в годы 

войны и за деятельность в борьбе за мир Алексий (с февраля 1945- патриарх московский и 

всея Руси) награждён 4 орденами Трудового Красного Знамени, медалями СССР, в том 

числе за оборону Ленинграда.(см. рис.2, 3)  

  

 

 

 

 

 

 

Рис.2  Духовенство Ленинградской епархии, награждённое медалями «За оборону 

Ленинграда» (в центре Алексий)  
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Рис. 3       Награждение патриарха   Московского и всея Руси 
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2. Православные священники в борьбе с врагом                                                                

2.1 Отец Александр (Вишняков) 

Шестого ноября 1941 года отец Александр (Вишняков) (см. рис.4) в оккупированном 

фашистами Киеве произнес проповедь, в которой, в частности сказал:  «Фашиствующие 

разбойники напали на нашу Родину... Церковь Христова благословляет всех православных 

на защиту священных границ
2
». После этого он зачитал послание патриарха, 

призывающее всех православных к священной войне. Естественно, немцы его не 

простили, в тот же день отец Александр был уничтожен в Бабьем Яру. В отличие от 

остальных советских граждан, которых расстреливали, священнослужителя прикрутили 

обнаженного колючей проволокой к кресту и сожгли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4  Архимандрит 

Александр (Вишняков)                          Рис.5   Крест  и надгробная плита на месте             

 расстрела   Арх.  Александра                                                                       

       На месте расстрела священников в Бабьем Яру 6 ноября 1941 г.  благочестивыми 

христианами установлены кресты и памятная плита.(см. рис.5) В дни памяти страшных 

событий, свершившихся здесь в годы Великой Отечественной войны, дни поминовения 

усопших и двунадесятые праздники у крестов служатся панихиды, верующие приносят 

цветы.   

  

 

Рис. 5       Крест на месте расстрела священников в Бабьем Яру 6 

ноября 1941 г. 

                                                             
2 По материалам книги В. Зоберн «Бог и Победа: Верующие в Великих войнах за Россию», М., 

«Эксмо», с. 201 – 266. 
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2.2 Святитель Лука    

         После поездки с родителями в Севастополь в Свято – Троицкий собор к мощам 

святителя Луки, (Рис.6  ) я заинтересовалась его житием. Оказалось, что Валентин                

Феликсович Войно–Ясенецкий - профессор медицины, хирург, был известен среди 

православных как Архиепископ Лука, (Рис.7 ) в начале войны он третий раз находился в 

ссылке (всего он отбыл в ссылке 11 лет). Валентин Феликсович отправил телеграмму 

Калинину: «Я, епископ Лука, профессор Войно-Ясенецкий… являясь специалистом по 

гнойной хирургии, могу оказать помощь воинам в условиях фронта или тыла, там, где 

будет мне доверено. Прошу ссылку мою прервать и направить в госпиталь. По окончании 

войны готов вернуться в ссылку. Еписк  оп Лука
3
». (см. рис.8) 

                                   

 

 

 

 

Рис.6 Свято-Троицкий собор в Симферополе   Рис. 7  Мощи святителя Луки, Крым                                 

 

Рис.8   Лука Крымский: ученый, врач, святой.                                                 

                                                             
3
 Материал из Википедии — свободной энциклопедии 
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Началась Великая Отечественная война. В сентябре 1941 года Владыка был доставлен в 

Красноярск для работы в местном эвакопункте – здравоохранительном учреждении из 

десятков госпиталей, предназначенных для лечения раненых. (см. рис. 9) 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.9     Красноярск. Владыка за операционным столом, сентябрь 1941 год. 

Шестидесятитрехлетний профессор в день проводил три–четыре сложнейших операции. 

По утрам он молился в лесу, ведь в Красноярске не было ни одной действующей церкви. 

В декабре 1942 года, без отрыва от хирургической деятельности, был назначен 

Архиепископом Красноярским и добился открытия одной маленькой церкви в пригороде. 

Там он продолжал медицинскую работу: на его попечении 150 госпиталей. В 1945 году 

была отмечена пастырская и врачебная деятельность Владыки: он удостоился права 

ношения бриллиантового креста и медали «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 гг.» (Рис. 10 )  В 1946 году Архиепископ Лука был награжден 

Сталинской премией. (Рис. 11  ) 

 

 

Рис. 10 Медаль за доблестный труд в ВОВ    Рис.11      Диплом лауреата сталинской 

премии 

 Жизнь и служение Войно-Ясеневский окончил 11 июня 1961 года, будучи 

Архиепископом Симферопольским и Крымским. В 1995 году причислен к лику святых 

Украинской православной церковью, в 2000 году канонизирован Русской Православной 

Церковью.( Рис.12  )  
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Рис.12  Святитель Лука. Икона начала 21 века             Святитель Лука Крымский 

 И только в том же году официально реабилитирован. Святитель очень любил людей. 

Когда он закончил учебу, все думали, что он посвятит себя научной работе, но Валентин 

Феликсович мечтал лечить простых людей. Лечил он всех бесплатно, получая взамен 

искреннюю благодарность и любовь. Вот к чему и мы должны стремиться, совершая 

хорошие поступки, не ради похвалы, а ради самого человека. 
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2.3 Участие в партизанском движении. 

2.3.1 Священнослужитель Николай Иванович Пыжевич 

В партизанском движении тоже было много священнослужителей, помогавшим в борьбе с 

немцами. Настоятель церкви в Старом Селе, ныне Ракитовского района Ровенской 

области, Николай Иванович Пыжевич вместе с семьёй с первых дней войны помогал 

партизанам, в домах верных ему людей распределял тяжелораненых, которых 

впоследствии лечили всем миром. Занимался он и распространением листовок среди 

населения. В сентябре 1943 г. отряд карателей заживо сжёг в собственном доме о. 

Николая и его семью. Через некоторое время за помощь партизанам было полностью 

уничтожено и Старое Село, а 500 его жителей заживо сожжены в церкви. 

2.3.2 Настоятель Свято-Успенской церкви Василий Данилович Копычко 

Настоятель Свято-Успенской церкви Ивановского района Брестской области Василий 

Данилович Копычко оказывал помощь раненым воинам Красной Армии. Через 

некоторое время его дом стал местом встреч подпольщиков с партизанами. С начала 

войны до её победного завершения отец Василий духовно укреплял жителей, совершая 

богослужения ночью. Священник рассказывал верующим о положении на фронтах, 

призывал противостоять захватчикам, переписывал и передавал сводки Совинформбюро, 

партизанские листовки. Отец Василий организовал среди крестьян сбор одежды, обуви, 

продуктов для раненых партизан, присылал им оружие. 

 За заслуги перед Родиной протоиерей Василий Копычко (Рис.13 ) был награждён 

орденом Отечественной войны II степени, медалями «Партизану Отечественной войны» I 

степени, «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и другими. (Рис.14   ) 

 

 

Рис.13  Протоиерей Василий Копычко                Рис.14    Военные награды   
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2.3.3 Настоятель церкви священник Иоанн Лойко 

     Настоятель церкви во имя Покрова Богоматери в селе Хворосно Логишинского района 

Пинской области священник Иоанн Лойко принародно благословил трёх своих сыновей 

идти в партизаны. В феврале 1943 года Хворосно было окружено карательными отрядами 

фашистов. Штабом партизанского командования было принято решение без боя оставить 

этот край и с большей частью населения выйти из окружения, но отец Иоанн остался с 

теми, кто не имел возможности отступать, чтобы помогать больным, калекам, 

беспомощным старикам. Он был сожжен фашистами 15 февраля вместе с 300-ми 

прихожанами в храме, где совершал Божественную литургию. 

2.3.4 Протоирей Александр Романушко 

Протоирей Александр Романушко служил в Пинском партизанском соединении и был 

настоятелем церкви села Мало-Плотницкое Логишинского района Пинской области. Он 

не раз участвовал в боевых операциях, ходил в разведку, был в полном смысле слова 

партизанским батюшкой. В оставленных некоторыми священниками храмах и местностях, 

где церкви были сожжены, отец Александр совершал отпевания расстрелянных, заживо 

сожженных, а также павших на поле боя партизан. И неизменно во время богослужения 

призывал верующих помогать партизанам и защищать родную землю от фашистов.      

(Рис. 15 ) 

 

Рис. 15    Протоиерей Александр Романушко с товарищами-партизанами. 
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2.3.5 Священник Федор Пузанов   (Рис.16  ) 

 

Рис.16     Медаль 2-й степени и медалью “Партизану Отечественной войны 

   Во время ВОВ собрал в селах Заполье и Бородичи 500 000 рублей и передал их через 

партизан в Ленинград на создание танковой колонны Красной Армии.     “Во время              

партизанского движения я с 1942 года имел связь с партизанами, много мною выполнено 

заданий, – писал священник в 1944 году архиепископу Псковскому и Порховскому 

Григорию. – Я помогал партизанам хлебом, первый отдал свою корову, бельем, в чем 

только нуждались партизаны, обращались ко мне, за что я получил государственную 

награду 2-й степени “Партизан Отечественной войны”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pravmir.ru/wp-content/uploads/2012/05/dd4a1d026085bd20bc52231fad.jpg
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2.4 Помощь женщин - монахинь в тылу  

        В военное лихолетье пробудились духовные силы народа, многие верующие 

принимали монашеский постриг и совершали подвиги трудовые. Монахиня Серафима 

Зубарева – военврач 3-го Украинского фронта, награждена медалью «За победу над 

Германией». Игумения Анатолия (Букач) в военное время была настоятельницей 

одесского Михайловского монастыря; вместе с сестрами активно помогала Красной армии 

продовольствием, медикаментами, теплыми вещами; награждена медалью «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне». Медсестрой участвовала в боях на ростовском и 

харьковском направлениях монахиня Антония (Жертовская), награждена медалью «За 

боевые заслуги». В Закарпатье игумения Феврония с сёстрами спасла 215 детей из 

разбитого эшелона, следовавшего в Германию, и укрывала их до прихода Красной Армии. 

Мать Мария Скобцева спасла сотню людей, пряча их в своем доме; заточенная в 

концлагере, пошла на смерть вместо другой узницы.Во время Великой 

Отечественной войны в православных монастырях устраивали госпитали, находившиеся 

на полном содержании и обслуживании монашествующих. Монахини женских 

монастырей обслуживали больницы, (Рис.17) работали по уходу за ранеными, в 

прачечных, пекарнях и на других работах. Финансовая помощь, оказываемая 

монастырями Красной армии, также была значительной. 

Рис.17    Монахини женских монастырей ухаживали за ранеными 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oboznik.ru/?tag=%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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2.5  Кубанская православная церковь против врага 

 

Кубанская церковь активно встала на борьбу с фашистами. Митрополит  Сергий  

Старгородский  обратился с призывом  к народу 22 июня 1941 г. (Рис.18  ) 

 «Повторяются времена Батыя, немецких рыцарей, Карла Шведского, Наполеона. Жалкие 

потомки врагов православного христианства хотят еще раз попытаться поставить народ 

наш на колени перед неправдой. Но не первый раз приходится русскому народу 

выдерживать такие испытания. С Божией помощью и на сей раз он развеет в прах 

фашистскую вражескую силу…Православная наша Церковь всегда разделяла судьбу 

народа. Вместе с ним она испытания несла и утешала его успехами. Не оставит она народа 

своего и теперь. Благословляет она небесным благословением и предстоящий 

всенародный подвиг» 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.18   Обращение к народу Митрополита  Сергия  Старгородского 22 июня 1941 года   

Перед жителями Кубани регулярно выступал с проповедями епископ краснодарский 

Фотий. (Рис.19  )  Он характеризовал фашизм как антикультурную и направленную 

против интересов человечества систему. Кроме этого, Фотий давал статьи для зарубежной 

печати о немецких зверствах на Кубани через Всеславянский комитет в Москве и через 

редакцию газеты «Большевик» в Краснодаре, в которых были освещены факты 

преступного отношения немцев к Церкви на Кубани.  

 Рис.19   Краснодарский епископ Фотий 
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Православный христианин ничего не пожалеет для помощи брату или сестре, а если речь 

заходит о Родине, то все отдаст. Уже с первых месяцев войны практически все 

православные приходы начали сбор средств, в созданный фонд обороны. Верующие 

жертвовали не только деньги и облигации, но и изделия (а также лом) из драгоценных и 

цветных металлов, вещи, обувь, полотно, шерсть и многое другое. Не существовало на 

свободной от фашистов земле почти ни одного, даже сельского, прихода, не внесшего 

свой вклад в общенародное дело.назначение сборов 

Целевое назначение 

сборов 

Патриаршья 

церковь 

Обновленцы 

На цели обороны 

(танки,авиация) 

1.959.413 рублей 3.234.667-70 рублей 

На подарки в армию 

наличностью 

продуктами и вещами 

 

338.210 рублей 

239.351 рублей 

 

437.526 рублей 

179.589 рублей 

Помощь раненым 299.662 рублей 228.299-60 рублей 

Помощь инвалидам 117.900 рублей 87.789 рублей 
На цели обороны 

(танки,авиация и т.д) 

1.959.413 рублей 3.234.667-70 рублей 

На подарки в армию 

наличностью 

продуктами и вещами 

 

338.210 рублей 

239.351 рублей 

 

437.526 рублей 

179.589 рублей 

Помощь детям 38.295 рублей 78.975 рублей 

Семьям воинов армии 189.749 рублей 44.855 рублей 

Итого 4.179.086 рублей 5.217.447-55 рублей 

Целевое назначение сборов 

После завершения оккупации Краснодара 27 марта 1943 г. была создана краевая комиссия 

по  расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков на Кубани в работе, 

которой активное участие приняли священнослужители. В ее составе  были представители 

разных населенных пунктов Кубани:  

дьякон Г.Ф.Фортушин (ст. Варениковская),  Ф.Ф. Мойса (ст. Камышеватская),  

священник Д.Н. Гайдашев (г. Новороссийск), протоиерей Георгиевской церкви г. 

Краснодара Иляшов. 

      Среди тех, кто по итогам войны был представлен к награде «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» шесть священников Кубани:  

протоиерей Н.Н. Бессонов, настоятель Ильинской церкви г.Краснодар,  
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протоиерей Л.Ф.Дмитриевский – настоятель Троицкой церкви г. Армавира,  

епископ Краснодарский и Кубанский В.Л.Иванов – управляющий Кубанской епархией,  

П.И. Колосов – настоятель молитвенного дома станицы Тимашевской,  

благочинный протоиерей В.С. Маляровский – настоятель церкви Армавира,  

протоиерей М.И. Миноранский – настоятель церкви в г. Сочи.  

 

2.6 Помощь икон 

В первые месяцы обороны Ленинграда, когда положение было самое тяжелое и 

умирали тысячи людей, из Владимирского собора вынесли Казанскую икону Божией 

Матери и обошли с ней крестным ходом вокруг Ленинграда. Город выстоял. Снова 

подтвердились слова, сказанные святителем Митрофанием Воронежским Петру I о том, 

что город святого Апостола Петра избран Самой Божией Матерью, и пока Казанская Ее 

икона в городе и есть молящиеся, враг не может войти в город.  Затем Казанскую икону 

перевезли в Сталинград. Там перед ней шла непрестанная служба - молебны и 

поминовения погибших воинов. Икона стояла среди наших войск на правом берегу Волги, 

и немцы не смогли перейти реку, сколько усилий ни прилагали. Был момент, когда 

защитники города остались на маленьком пятачке у Волги, но немцы не смогли столкнуть 

наших воинов, ибо там была Казанская икона Божией Матери.  

Икону привозили на самые трудные участки фронта, где были критические положения, в 

места, где готовились наступления.  Священство служило молебны, солдат кропили 

святой водой. Несмотря на военное время, народ не забывал о православных традициях: 

отправляя сыновей на фронт, матери благословляли их иконой, а в праздничные дни 

совершали крестные ходы.  
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Заключение 

         Трудно перечислить все виды патриотической деятельности духовенства во время 

войны. Участвовали батюшки и в рытье окопов, организации противовоздушной обороны, 

мобилизуя людей, утешая потерявших родных и кров. В тылу, в сельских местностях, 

бывали случаи, когда священники после воскресной Литургии призывали верующих 

вместе с ними выйти на колхозные поля для выполнения срочных хозяйственных работ. 

Этот список можно продолжать долго. Всех имен мы никогда не узнаем. Нужно 

всегда помнить о подвиге нашего народа, помнить, что православная церковь всегда была 

со своими чадами и вместе мы продолжаем служить Богу. Всего за патриотическую 

деятельность почти 40 представителей духовенства были награждены медалями «За 

оборону Ленинграда» и «За оборону Москвы»; более 50 удостоены медали «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне», несколько десятков — медали 

«Партизану Великой Отечественной войны». Жизнь показала, что Великая Отечественная 

война, борьба за веру и правду.   

Моя гипотеза подтвердилась. Действительно,  Русская Православная Церковь, 

несмотря на все гонения от государства, всеми силами, самоотверженно помогала 

победить врага. Вера всегда спасала нас, и я знаю, если что-то делаешь с верой, Господь 

всегда услышит и поможет тебе.                                                                                                                     

Я, надеюсь, что чистый свет этого подвига не погаснет в грядущих веках и не будет забыт 

в наших сердцах. Война вернула людей к реальностям жизни и смерти. Даже советское 

правительство поняло, что храмы нельзя уничтожать. Страдания, лишения, потеря 

близких, голод, холод помогли народу вспомнить о Боге и обратиться к нему за помощью. 

Русский народ веками сохраняет в своем сердце заповедь Божию «Да любите друг друга», 

и именно поэтому все другие народы безбоязненно жили и продолжают жить в России и 

считают ее своей Родиной. Именно поэтому вместе с Русским народом все народы 

Советского Союза защищали Россию как свое Отечество. Подвиг и милосердие, которые 

проявил наш народ в годы Великой Отечественной Войны и есть вклад Русской 

Православной Церкви в Победу над фашизмом. 

Христос Воскрес! И до тех пор, пока мы будем слышать в ответ – Воистину Воскрес! – 

Россия непобедима. Подвиги русских пастырей в Великой Отечественной войне не будут 

забыты! 
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