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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования 

Великая Отечественная война стала одним из важнейших событий в 

истории России, оставив глубокий след в жизни миллионов людей и изменив 

облик страны. В этом контексте значение Русской Православной Церкви и 

духовенства неоспоримо, но остается недостаточно изученным. Анализ их роли 

в годы войны актуален для понимания исторических процессов и их влияния на 

общество. Вклад духовенства в мобилизацию народа, поддержку морального 

духа и помощь фронту подчеркивает значимость церкви в те тяжелые времена. 

Кроме того, многие священнослужители не только выполняли духовную 

миссию, но и активно участвовали в сопротивлении, что усиливает их значение 

в исторической памяти о войне. Церковь организовывала сборы пожертвований 

на нужды армии, поддерживая фронтовиков и их семьи. Во многих храмах 

совершались молебны за победу, что укрепляло веру народа в справедливость 

борьбы с фашизмом. Некоторые монастыри превращались в госпитали, где 

монахи и монахини оказывали помощь раненым. Священнослужители также 

распространяли листовки с призывами к сопротивлению оккупантам, рискуя 

собственной жизнью. Несмотря на сложные взаимоотношения с советской 

властью, церковь в этот период стала важной духовной опорой для страны, 

объединяя людей перед лицом общей угрозы. Данная тема нуждается в 

дальнейших исследованиях, чтобы более полно раскрыть вклад Русской 

Православной Церкви в победу над фашизмом. Изучение роли Русской 

Православной Церкви в годы Великой Отечественной войны важно не только с 

точки зрения исторической справедливости, но и для осмысления духовных и 

моральных аспектов народного сопротивления. Церковь оказывала 

значительное влияние на укрепление патриотизма, что делало ее одним из 

важных объединяющих факторов в советском обществе военного времени. 

Современные исследования могут пролить свет на малоизвестные страницы 

церковного служения в условиях войны, включая деятельность духовенства в 

оккупированных регионах и поддержку партизанского движения. Также важно 
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учитывать, как изменилось отношение государства к Церкви в этот период, что 

привело к ослаблению антирелигиозной политики и частичному 

восстановлению церковной жизни. Дальнейшее изучение этой темы позволит 

глубже понять механизмы взаимодействия религиозных институтов и власти в 

критические моменты истории, а также извлечь уроки для настоящего и 

будущего. 

Степень научной разработанности проблемы 

Изучением проблем взаимоотношения государства и церкви в период 

Великой Отечественной Войны занимались такие исследователи, как 

В.Б. Жиромская1, Д.В. Поспеловский2, А.В. Сперанский3, В.А. Цыпин4. 

Анализом участия и роли Русской Православной Церкви, во время войны 

посвятили свои исследования Е.Н. Торопцева, Н.Н. Лупарева5. 

Составлением сборника документов о Русской Православной Церкви в 

годы войны занимались О.Ю. Васильева, И.И. Кудрявцев, Л.А. Лыкова6. 

Анализу данного исторического периода посвятил свои исследования 

М.В. Шкаровский 7.  

                                                             
1 См.: Жиромская, В.Б. Отношение населения к религии: по материалам переписи 

1937 года // Труды Института российской истории РАН. – 2020. – № 2. – С. 324-338. 
2 См.: Поспеловский, Д.В. Русская Православная Церковь в XX веке. – М., 1995. – 

509 с. 
3 См.: Сперанский, А.В. Русская православная церковь в годы Великой Отечественной 

войны: возрождение духовности // Пятые Татищевские чтения. Духовность и нравственность 

на Урале в прошлом и настоящем: тезисы докладов и сообщений. – Екатеринбург, 2004. – 

С. 18-21.  
4 См.: Цыпин, В., прот. История Русской Православной Церкви: Синодальный и 

новейший период. – М., 2010. – 839 с. 
5 См.: Торопцева, Е.Н. Лупарева, Н.Н. Оттепель в отношениях государства и Русской 

Православной Церкви в годы Великой Отечественной войны // Современные технологии 

обеспечения гражданской обороны и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. – 

2010. – № 1 (1). – С. 146-149. 
6 См.: Русская Православная Церковь в годы Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг.: сборник документов / сост. О.Ю. Васильева, И.И. Кудрявцев, Л.А. Лыкова. – М., 

2009. – 786 с. 
7 См.: Шкаровский, М.В. Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущеве 

(Государственно-церковные отношения в СССР в 1939-1964 гг.). – М., 1999. – 399 с. 
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Объект и предмет исследования 

Объектом исследования является роль Русской Православной Церкви и 

духовенства в период Великой Отечественной войны. 

Предметом исследования является изменения отношений между 

советской властью и Церковью, участие Церкви в духовной поддержке 

населения во время войны. 

Цель и задачи исследования 

Цель исследования – исследовать и оценить значение Русской 

Православной Церкви и духовенства в годы Великой Отечественной войны. 

Поставленная цель достигается посредством решения следующих задач: 

1. Проанализировать факторы, повлиявшие на трансформацию 

церковно-государственных отношений в период Великой Отечественной 

войны. 

2. Проанализировать роль Русской Православной Церкви как 

института в годы Великой Отечественной войны. 

3. Изучить процесс духовного окормления военнослужащих на 

фронтах Великой Отечественной войны и влияние духовенства на морально-

психологическое состояние солдат. 

4. Рассмотреть деятельность церковных иерархов в 1941-1945 годы по 

укреплению православной веры, их влияние на общество и взаимодействие 

с государством. 

Методологическая база исследования 

В исследовании использован принцип историзма, предусматривающий 

анализ исторических явлений и процессов в их динамике и взаимосвязи с 

другими событиями. Такой подход позволяет проследить изменения в 

деятельности Церкви в условиях военного времени, а также оценить ее 

воздействие на общество и государственные структуры. Кроме того, в работе 

применен системный подход, который позволяет рассматривать Русскую 

Православную Церковь как важный социальный институт, взаимодействующий 

с различными сферами общества.  
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Научная новизна исследования 

Во-первых, это анализ значения религии и Церкви в жизни советского 

общества в условиях военного времени. Во-вторых, исследование конкретных 

случаев участия православных священнослужителей и верующих в годы войны, 

а также их вклада в общую победу. Всё это способствует углублению знаний о 

Великой Отечественной войне и более полному осмыслению роли духовных 

факторов в истории страны. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Трансформация церковно-государственных отношений в период 

Великой Отечественной войны была обусловлена рядом ключевых факторов, 

включая необходимость консолидации общества перед лицом внешней угрозы, 

изменение государственной политики в отношении религии в условиях войны, 

а также стремление СССР заручиться поддержкой как верующих, так и 

неверующих людей.  

2. Русская Православная Церковь в годы Великой Отечественной 

войны проявила себя как важный социально-политический институт, который 

способствовал мобилизации народа, укреплению патриотизма и оказанию 

материальной помощи фронту, что способствовало её легитимации в глазах 

советского государства. 

3. Духовное окормление военнослужащих Русской Православной 

Церковью в годы Великой Отечественной войны (1941-1945) стало фактором 

укрепления морально-психологического состояния армии и единства 

советского народа. 

4. Деятельность церковных иерархов (таких как митрополит Сергий 

(Страгородский), митрополит Алексий (Симанский) и других) в 1941-

1945 годах сыграла ключевую роль в укреплении православной веры, 

поддержании духа населения и налаживании конструктивного взаимодействия 

между Церковью и советским государством, что впоследствии привело к 

нормализации их отношений.  



6 

Теоретическая и практическая значимость результатов 

исследования 

Теоретическая значимость исследования заключается в анализе 

взаимоотношений между Православной Церковью и советской властью в годы 

Великой Отечественной войны. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использования его результатов при изучении истории Русской Православной 

Церкви, в преподавании предмета Основы православной культуры, проведении 

внеурочных мероприятий, выступлениях на конференциях и чтении 

профильных лекционных курсов. 

Структура бакалаврской работы 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав по 

два параграфа, заключения и списка использованных источников. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе «Отношения Русской Православной Церкви и 

советской власти в период Великой Отечественной войны» рассматривается 

эволюция взаимоотношений между Русской Православной Церковью и 

советским государством в 1941-1945 годах. Анализируются причины 

изменения антирелигиозной политики, роль Церкви в поддержке народа и её 

вклад в патриотическое движение. В главе подчёркивается переход от 

репрессий к прагматичному сотрудничеству, обусловленному необходимостью 

национальной мобилизации. 

В первом параграфе первой главы «Причины изменения церковно-

государственных отношений в годы Великой Отечественной войны» 

анализируются факторы, способствовавшие смягчению государственной 

политики в отношении Русской Православной Церкви. До войны Церковь 

подвергалась репрессиям, но с началом Великой Отечественной войны 

государство осознало необходимость духовной мобилизации. Ключевыми 

событиями стали разрешение на сбор пожертвований, встреча Сталина с 
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иерархами Церкви и восстановление патриаршества, что частично возродило 

церковную деятельность под строгим контролем властей. 

Во втором параграфе первой главы «Поддержка Русской Православной 

Церковью советского народа в период 1941-1945 гг.» описывается активная 

роль Русской Православной Церкви в поддержке советского общества. Церковь 

организовывала молебны за победу, сбор средств на нужды армии (например, 

танковая колонна «Дмитрий Донской»), оказывала гуманитарную помощь и 

боролась с нацистской дезинформацией. Эти действия укрепляли моральный 

дух народа, способствовали патриотизму и консолидации общества. 

Во второй главе «Духовенство в годы Великой Отечественной войны: 

служение и подвиги» присутствует описание деятельности духовенства 

Русской Православной Церкви в условиях войны, в том числе духовного 

окормления военнослужащих и вклада церковных иерархов в укрепление веры. 

В ней рассматриваются подвиги священников на фронте, в тылу и на 

оккупированных территориях, а также их роль в сохранении духовного 

единства нации. 

В первом параграфе второй главы «Духовное окормление 

военнослужащих на фронтах Великой Отечественной войны.» 

анализируется духовная поддержка, которую священники оказывали солдатам 

на фронте и в госпиталях. Несмотря на идеологические ограничения, 

духовенство проводило богослужения, исповеди и беседы, помогая бойцам 

справляться с психологическими тяготами войны. На оккупированных 

территориях священники поддерживали партизан, противостояли нацистской 

пропаганде, что укрепляло боевой дух армии. 

Во втором параграфе второй главы «Роль церковных иерархов в 

укреплении православной веры в период 1941-1945 гг.» раскрывается вклад 

иерархов Русской Православной Церкви, таких как митрополит Сергий 

(Страгородский) и митрополит Алексий (Симанский), в возрождение 

религиозной жизни. Их послания, проповеди и организаторская деятельность 

(включая сбор средств и поддержку блокадного Ленинграда) вдохновляли 
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верующих на патриотизм и стойкость. Иерархи заложили основу для 

послевоенного восстановления церковной жизни, став духовными лидерами 

нации. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Великая Отечественная война (1941-1945) стала одним из самых 

трагичных и переломных периодов в истории России, испытавшим на 

прочность не только военную мощь и экономические ресурсы страны, но и 

духовную стойкость её народа. В эти годы Русская Православная Церковь, 

несмотря на десятилетия антирелигиозных гонений и ограничений, сумела 

сыграть ключевую роль в укреплении морального духа нации, поддержании 

патриотизма и сплочении общества в борьбе с нацистской агрессией. 

Исследование деятельности духовенства в этот период, включая духовное 

окормление военнослужащих и роль церковных иерархов в укреплении 

православной веры, позволяет глубже понять её значение как духовного и 

социального института, способного мобилизовать народ в условиях 

национального кризиса. Настоящая работа, опираясь на архивные материалы и 

исторические труды, раскрывает многогранность вклада Церкви в победу, 

подчеркивая её уникальную роль как связующего звена между верой, народом 

и государством. 

Одним из центральных выводов исследования является то, что Русская 

Православная Церковь, вопреки ожиданиям нацистского руководства, не заняла 

нейтральную или антисоветскую позицию, а с первых дней войны выступила 

активным участником патриотического движения. Воззвание митрополита 

Сергия (Страгородского) от 22 июня 1941 года, призывавшее верующих к 

защите Родины, стало отправной точкой для последующей деятельности 

Церкви, направленной на духовную и материальную поддержку фронта и тыла. 

Послания митрополита Сергия (Страгородского), митрополита Алексия 

(Симанского) и митрополита Николая (Ярушевича) не только вдохновляли на 

подвиг, но и разъясняли верующим их долг перед Отечеством, осуждая 

коллаборационизм и поддерживая партизанское движение. Эти усилия, 
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подкрепленные организацией молебнов, сборов средств и благотворительных 

инициатив, способствовали формированию коллективной решимости в борьбе с 

врагом. Особое значение имела деятельность Церкви в условиях блокады 

Ленинграда, где митрополит Алексий, разделяя тяготы осажденного города, 

стал символом духовной стойкости, вдохновляя жителей на преодоление 

нечеловеческих испытаний. 

Важным аспектом исследования стало изменение церковно-

государственных отношений в годы войны. Если до 1941 года советская власть 

рассматривала Церковь как идеологического противника, то в условиях 

национального кризиса она осознала необходимость использования духовного 

потенциала Церкви для мобилизации общества. Ключевым моментом стало 

разрешение в феврале 1943 года открыть банковский счет для сбора 

пожертвований, что фактически восстановило юридический статус Церкви, а 

также историческая встреча И.В. Сталина с иерархами Церкви 4 сентября 

1943 года, после которой было восстановлено патриаршество и создан Совет по 

делам Русской Православной Церкви. Эти шаги, хотя и носили прагматический 

характер, позволили Церкви частично возродить свою деятельность, открыть 

храмы и укрепить авторитет среди населения. Однако государство сохраняло 

строгий контроль, не допуская выхода религиозной деятельности за рамки 

дозволенного, что подчеркивает сложность и амбивалентность церковно-

государственного взаимодействия в военное время. 

Духовное окормление военнослужащих, рассмотренное в одной из глав, 

выявило значимость работы священников на фронте и в госпиталях. Несмотря 

на нехватку ресурсов и идеологические ограничения, духовенство оказывало 

бойцам моральную поддержку через богослужения, молитвы и личные беседы. 

Эти усилия помогали солдатам справляться с психологическими тяготами 

войны, укрепляя их веру в победу. На оккупированных территориях 

священники нередко становились организаторами подпольной деятельности, 

поддерживая партизан и противостоя нацистской пропаганде, что опровергло 

расчеты Гитлера на раскол Церкви и её нейтралитет. Таким образом, духовное 
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окормление стало важным элементом общей стратегии сопротивления, 

способствуя сохранению боевого духа и единства нации. 

Роль церковных иерархов, таких как митрополит Сергий и митрополит 

Алексий, в укреплении православной веры оказалась определяющей для 

возрождения религиозной жизни в военные годы. Их послания, проповеди и 

организационные усилия не только мобилизовали верующих, но и заложили 

основу для послевоенного восстановления Русской Православной Церкви. 

Сергий, как Местоблюститель Патриаршего престола, а затем Патриарх, стал 

духовным лидером, сумевшим в условиях кризиса объединить церковь и народ. 

Митрополит Алексий, переживший блокаду Ленинграда, своим личным 

подвигом и неустанной пастырской деятельностью укреплял веру жителей 

осажденного города, став примером непреклонного патриотизма. Эти иерархи, 

рискуя жизнью, противостояли идеологическим и материальным трудностям, 

демонстрируя, что вера может быть мощным инструментом консолидации 

общества. 

Финансовая и материальная помощь, организованная духовенством, 

также заслуживает особого внимания. Сбор пожертвований на танковую 

колонну «Дмитрий Донской», авиаэскадрилью «Александр Невский», 

медикаменты и помощь пострадавшим продемонстрировал активное участие 

Церкви в поддержке армии и тыла. Эти инициативы, вдохновленные 

призывами иерархов, укрепляли связь между фронтом и тылом, подчеркивая 

единство народа в борьбе за победу. Просветительская деятельность Церкви, 

включая борьбу с нацистской дезинформацией и сохранение культурного 

наследия, способствовала поддержанию национальной идентичности и 

духовного возрождения общества. 

В заключение, деятельность Русской Православной Церкви в годы 

Великой Отечественной войны стала важным фактором национального 

сопротивления, духовной мобилизации и укрепления морального духа 

советского народа. Иерархи Церкви, преодолевая последствия предвоенных 

репрессий, сумели адаптироваться к военным реалиям, став духовными 
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лидерами нации. Их вклад в духовное окормление военнослужащих, поддержку 

партизанского движения, организацию благотворительности и взаимодействие 

с государством подчеркивает уникальную роль Церкви в условиях кризиса. 

Исследование подтверждает, что Русская Православная Церковь не только 

сохранила православную веру в трудные годы, но и внесла значительный вклад 

в победу, укрепив единство народа и заложив основу для возрождения 

церковной жизни в послевоенный период. Этот исторический опыт остается 

актуальным для понимания роли религии в условиях социальных и 

политических потрясений, демонстрируя её потенциал как силы, способной 

объединять и вдохновлять общество на преодоление вызовов. 
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