
Победа оружия и веры 

 

             Когда фашистская Германия напала на СССР, православное 

духовенство, позабыв о прежних гонениях, стало на защиту Отечества. 

Невиданная в истории человечества по своему размаху и ожесточенности 

война требовала и ратного участия. Многие священники не только своим 

церковным служением, но и воинским подвигом внесли свой вклад в Победу. 

Сотни священнослужителей участвовали в боевых действиях, в том числе и 

тех, кто до войны отбыл срок в лагере и ссылке, или шёл прямо из лагеря. 

Многие из них прославились подвигами и были отмечены наградами. 

            Батюшки на передовой. В отличие от Первой мировой, когда в рядах 

русской армии священники официально допускались до боевых действий, в 

1941–1945 гг. многие клирики воевали обычными бойцами и командирами. 

Архимандрит Леонид (Лобачёв) в начале войны добровольцем вступил в ряды 

Красной Армии и стал гвардии старшиной. Дошёл до Праги, был награждён 

орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 

оборону Москвы», «За оборону Сталинграда», «За взятие Будапешта», «За 

взятие Вены», «За победу над Германией». После демобилизации снова 

вернулся к служению в священном сане и был назначен первым 

руководителем Русской Духовной Миссии в Иерусалиме после её открытия в 

1948 г. 

            Многие священнослужители уходили на фронт, отбыв срок в лагерях и 

ссылках. Вернувшись из заключения, будущий Патриарх Московский и всея 

Руси Пимен (Извеков) дослужился на войне до звания майора, был 

заместителем командира стрелковой роты. Пошёл на фронт, уже будучи 

иеромонахом. Во время войны полк, в котором он служил, попал в окружение. 

Сослуживцы знали, что среди солдат есть иеромонах, и, не боясь уже ничего, 

кроме смерти, бухнулись ему в ноги: «Батя, молись! Куда нам идти?» У 

иеромонаха Пимена была потаённо запрятана икона Божией Матери, и теперь 

под огнём он слёзно молился перед ней. И сжалилась Пречистая над гибнущим 

воинством – все увидели, как «ожила» вдруг икона, и Божия Матерь протянула 

руку, указав путь на прорыв. Полк спасся1. 

 

 
1 Духовный смысл Великой Отечественной войны. URL.  https://nevskiy-uni.ru/stat/125-duhovnyy-smysl-

velikoy-otechestvennoy-voyny.html. 
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Старший лейтенант С. М. Извеков  

(будущий Патриарх Пимен), 1940-е гг. 

 

               Диакон Костромского кафедрального собора Борис Васильев, воевал 

командиром взвода разведки и дослужился до заместителя командира 

полковой разведки. Немало будущих священнослужителей во время Великой 

Отечественной были в самом пекле войны. Так, наместник Псковско-

Печерского монастыря в будущем архимандрит Алипий (Воронов) – 

талантливый иконописец и деятельный пастырь – будучи уже в сане оборонял 

Москву, воевал все 4 года, участвовал во многих боевых операциях в качестве 

стрелка в составе 4-й танковой армии, был несколько раз ранен, закончил свой 

ратный путь в Берлине. Награждён боевыми орденами.             

             Будущий митрополит Калининский и Кашинский Алексий (Коноплёв), 

тогда ещё просто рядовой был пулемётчиком... Впоследствии награждён 

медалью «За боевые заслуги» – за то, что, несмотря на тяжёлое ранение, 

не бросил во время боя свой пулемёт2.              

               Не должен быть забыт подвиг одного из тысяч приходских 

священников Московской епархии, в прошлом насельника Свято-Смоленской 

Зосимовой пустыни и ученика преподобного старца Алексия (Соловьёва) – 

иеромонаха Исидора (Скачкова: 1883–1959). С 1939 г. отец Исидор служил в 

церкви села Ивановское под Волоколамском. Осенью и зимой 1941 г., когда 

немцы рвались к Москве и линия фронта проходила буквально по деревне, где 

служил отец Исидор, он не покинул своих прихожан. Несколько недель, пока 

 
2Словом и мечом: подвиг Церкви в годы войны. URL.  https://foma.ru/slovom-i-mechom-podvig-tserkvi-v-

godyi-voynyi.html. 



шли бои, он вместе со стариками, женщинами и детьми укрывался от обстрела 

в воронках, вытаскивал из завалов и перевязывал раненых, отпевал и хоронил 

убитых, поддерживал живых, причащая их запасными Дарами.  

 

 
Иеромонах Исидор (Скачков) 

 

            6 декабря 1941 г., в день святителя Николая, во время отступления 

немецких войск, отец Исидор под обстрелом отслужил праздничную 

Литургию в одном из храмов Волоколамска. С приходом советских войск он 

был арестован и только чудо спасло его от скорого расстрела. И таких 

священников были тысячи по обеим сторонам фронта3. 

            «Немцы из-под Ленинграда отходили с тяжёлыми боями и большими 

потерями, но дрались ожесточённо», – вспоминал отец Олег Киселёв. – Так, 

однажды после вражеской артподготовки пошли на нас немецкие танки, 

начали «утюжить» наши окопы: наезжали на окоп и, пройдя по нему 

гусеницами, пытались раздавить солдат, оружие, разрушить окоп... Мы с 

напарником стреляли по танку из противопожарного ружья, но он двигался на 

нас: земля осыпалась, танк ревел, заглушая всё. Я оказался под ним, гусеницы 

почти задевали меня, окоп оседал. Оседал также и танк. Меня засыпало 

землёй, танк ворочался надо мной. Вот-вот буду раздавлен. Не страх охватил 

меня, а беспредельный ужас! И тогда вспыхнула в моём сознании молитва: 

«Господи Иисусе, сыне Божий! Пресвятая Богородица! Спаси и помоги!» Всю 

 
3 К вопросу о масштабах патриотической деятельности Русской православной Церкви… 



свою душу вложил я в эту неистовую молитву к Богу и Пресвятой Богородице. 

В сотые доли секунды пронеслась вся моя жизнь передо мною, но особенно 

чётко пронзила мысль о Боге, о моей вине перед Ним. А далее... 

            Танк, проутюжив окоп, пополз дальше, но был подбит. Об этом я узнал 

позже. Меня солдаты отрыли, вытащили, … и я быстро пришёл в себя. 

Подошел лейтенант и удивленно воскликнул: «Ребята! Взгляните на Киселёва 

он весь седой!» Действительно, за несколько минут, проведённых под 

гусеницами танка, я поседел4. 

              Духовенство и верующие в партизанском движении. Русская 

Православная Церковь много делала для содействия партизанскому 

движению. Патриарх Московский и Всея Руси Сергий понимал историческую 

роль партизанского движения в борьбе против оккупантов, наглядным 

примером которого являлась война 1812 г., всколыхнувшая простые народные 

массы против наполеоновской армии.  

                 Деятельности партизанских отрядов было посвящено Послание 

Православной Церкви к жителям оккупированных территорий: «Пусть 

местные партизаны будут для вас не только примером и одобрением, но и 

предметом непрестанного попечения. Участник партизанской войны не 

только тот, кто с оружием в руках нападает на вражеские отряды. 

Участник тот, кто доставляет партизанам хлеб и все, что им нужно в их   

опасностей жизни, кто скрывает партизан от предателей и немецких 

шпионов; кто ходит за ранеными. Помоги Бог и вам внести в общенародное 

дело все, что каждому посильно и подручной… Аминь»5. 

               Формы содействия партизанскому движению были разные: 

священники укрывали красноармейцев, отставших при отступлении от своих 

частей, бежавших военнопленных, как например священник Говоров в 

Курской области, скрывавший у себя бежавших из плена лётчиков. 

               Священнослужители воевали в партизанских отрядах, особенно в 

Белоруссии. Многие из них заплатили за это жизнью. В одной только 

Полесской епархии более половины священников (55 %) было расстреляно за 

содействие партизанам6. Нескольким десяткам из них позднее была вручена 

медаль: «Партизану Великой Отечественной войны». Так, протоиерей 

Александр Романушко из Полесья с 1942 по 1944 гг. вместе с двумя сыновьями 

в составе партизанского отряда участвовал в партизанских боевых операциях, 

 
4 Духовный смысл Великой Отечественной войны. URL. https://nevskiy-uni.ru/stat/125-duhovnyy-smysl-

velikoy-otechestvennoy-voyny.html. 
5 Столбов В. П.  Русская Православная Церковь в годы Великой Отечественной войны // Вестник 

гуманитарного факультета ИГХТУ. С. 85. URL. https://www.isuct.ru/e-publ/vgf/2009/04/83/. 
6 Васильева О. Ю. Русская Православная Церковь в 1927–1943 гг. // Вопросы истории. 1994. С. 43. 



служил у партизан священником, ходил в разведку и был по праву награждён 

медалью «Партизану Отечественной войны» I cтепени7. 

               В 1943 г. он при отпевании полицая при большом скоплении народа 

и прямо на кладбище сказал: «Братья и сестры, я понимаю большое горе 

матери и отца убитого, но не наших молитв и “Со святыми упокой” своей 

жизнью заслужил во гробе предлежащий. Он – изменник Родины и убийца 

невинных детей и стариков. Вместо “Вечной памяти” произнесём же 

“Анафема”»! Подойдя к полицаям, он просил их искупить свою вину, обратив 

оружие против фашистов. Эти слова произвели на людей очень сильное 

впечатление, и прямо с кладбища многие ушли в партизанский отряд. 

                Свой гражданский подвиг совершал в годы войны священник В. 

Копычко на Пинщине (Брестская область в Белоруссии). С начала и до 

победного конца Отечественной войны отец Василий укреплял духовно своих 

прихожан, читал послания церкви, сводки Информбюро, рассказывал о 

положении на фронтах, являлся партизанским связным. За свою 

патриотическую деятельность священнослужитель был награждён медалями 

«Партизану Великой Отечественной войны», «За победу над Германией», «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне»8. 

                 Священник Косьма Раина вступил в партизанский отряд вслед за 

своими сыновьями. Его жену, как и других партизанских жён вместе с детьми 

фашисты конвоировали в концлагеря. Косьма, не колеблясь ни минуты взял 

оружие и встал на защиту детей и женщин вместе с остальными, благодаря 

чему их отряд спас много семей от гибели. Вся семья священника выжила и 

все нашли друг друга в 1946 г. 

                  Священник из с. Бродовичи-Заполье на Псковщине Фёдор Пузанов, 

Георгиевский кавалер Первой мировой войны, пользуясь относительной 

свободой передвижения, разрешённой ему оккупантами как священнику 

сельского прихода, вёл разведывательную работу, снабжал партизан хлебом и 

одеждой, сообщал данные о передвижениях немцев. Кроме этого, он проводил 

беседы с верующими и, передвигаясь от села к селу, знакомил жителей с 

положением в стране и на фронтах.  

                   Фашисты заставляли его молиться за победу германских войск, а 

он, войдя к немцам в доверие, стал партизаном, поставляя своему русскому 

отряду ценную информацию. Также он спас сотни своих односельчан, 

которых немцы собирались увозить в плен в Германию. Он соврал фашистам, 

 
7 Вклад Русской Православной Церкви в победу над фашизмом..; Словом и мечом: подвиг Церкви в годы 

войны… 
8 Великая тайна войны // Русский Дом. 2002. N 6.  С. 50–51. 



что впереди партизаны и пока немцы проверяли дорогу на наличие врага, 

отвёл людей в свой отряд.  

           За службу Красной Армии получил медаль «Партизан Великой 

Отечественной войны». Однако за своеволие местная церковь отчислила его 

из духовников9. 

              Примеры героизма и мужества. Священник Фёдор Пузанов во время 

эвакуации немцами населения Псковского района в январе 1944 г. был 

сопровождать свой приход к месту погрузки в эшелон. Колонну сельчан 

сопровождали немцы, но, пройдя 15 км., немцы свернули в сторону, приказав 

священнику под страхом смерти довести колонну самому. Когда немцы 

скрылись, отец Федор предложил сельчанам вернуться домой, что они охотно 

и сделали. В 1944 г. о. Фёдор был вызван митрополитом Алексием, который 

отметил заслуги священника перед Родиной и Церковью наперсным крестом10. 

              Духовенство активно участвовало в рытье окопов, организации 

противовоздушной обороны, в том числе и в Ленинграде. В справке, выданной 

17 октября 1943 г. архимандриту Владимиру (Кобецу) Василеостровским 

райжилуправлением, говорилось: «Состоит бойцом группы самозащиты дома, 

активно участвует во всех мероприятиях обороны Ленинграда, несёт 

дежурства, участвует в тушении зажигательных бомб»11. 

               Глубоко верующим был генерал Д. М. Карбышев, который в 1937 г. 

способствовал выделению Троице-Сергиевой лавре 6 млн. рублей для 

реставрационных работ в монастыре. Великую Отечественную войну генерал 

Карбышев встретил на западных рубежах, в Белоруссии, куда он был 

отправлен в инспекционную командировку. До начала августа Дмитрий 

Карбышев, как и тысячи других советских солдат и командиров, искал 

возможность выйти из окружения и присоединиться к Красной Армии: о сдаче 

в плен он и подумать не мог. Но судьба распорядилась иначе? 8 августа 1941 

г. во время попытки перейти через Днепр в 20 км севернее Могилёва, генерал 

был контужен, потерял сознание и попал в плен к немцам. Опознать крупного 

военного советского инженера, автора сотни трудов по фортификации и 

другим вопросам инженерного дела, для немецкого командования не 

составило труда. Буквально с первых же дней его стали склонять к 

сотрудничеству, рассчитывая сделать из потомственного дворянина и 

царского офицера фигуру, способную стать символом «русского 

сопротивления большевизму». 

 
9 Священники на войне. Вклад Православной Церкви в Победу 9 мая 1945 г. URL. https://vk.com/spasnayaru. 
10Богославский (отец Владимир). Роль Русской Православной Церкви в Великой Отечественной войне… С. 
16. 
11 Вклад Русской Православной Церкви в победу над фашизмом… 



         В 1943 г. на уговорах поставили крест и отправили 63-летнего Дмитрия  

Карбышева в концлагерь Флоссенбюрг. Отсюда непокорный генерал начал 

свой путь по лагерям смерти: Майданек, Освенцим, Заксенхаузен – и, наконец, 

Майтхаузен, где ему суждено было погибнуть. До 12 часов ночи эта экзекуция 

продолжалась несколько раз. 

         В ночь на 18 февраля 1945 г., после пыток, немцы подвергли его 

мучительной смерти: поставили раздетым на морозе и поливали водой из 

пожарного крана. Русский православный человек погиб как герой – замёрз, 

превратившись в ледяную глыбу. 

 

 
Генерал-лейтенант Дмитрий Карбышев, конец 1940 г. 

 

         16 августа 1946 г. генерал-лейтенанту инженерных войск РККА 

Дмитрию Карбышеву было присвоено звание Героя Советского Союза: «за 

исключительные стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецкими 

захватчиками в Великой Отечественной войне»12. 

              Ярким примером самоотверженного служения людям во время войны 

стал поступок архиепископа Луки, в миру – выдающегося хирурга Валентина 

Феоктистовича Войно-Ясенецкого. 24 июля 1937 г. епископ Лука был 

арестован в третий раз. В вину ему вменялись создание «контрреволюционной 

церковно-монашеской организации», сети контрреволюционных групп при 

церковных общинах, а также «вредительская деятельность» – вплоть до 

шпионажа в пользу иностранных государств. Несмотря на длительные 

допросы методом «конвейера» (13 суток без сна), владыка не сдался, не 

 
12 К 80-летию смерти Генерала Карбышева. URL.  https://iz.ru/1836731/arsenii-zamostanov/muzestvo-vas-ne-

pokinet-kak-zil-i-pogib-general-karbysev. 



подписал ничего из того, что от него требовали. Вместо этого он объявил 

голодовку, продлившуюся 18 суток. 

              В начале 1938 г. святитель был переведён в центральную областную 

тюрьму Ташкента. Уголовное дело в отношении группы священников было 

возвращено из Москвы на доследование, и материалы, касающиеся Войно-

Ясенецкого, были выделены в отдельное уголовное производство. В связи с 

расстрелом основных свидетелей, приговор пришёл только в феврале 1940 г.: 

пять лет ссылки в Красноярский край. 

                С марта 1940 г. епископ Лука работал хирургом в районной больнице 

в 120 км. к северу от Красноярска. Осенью 1940 г. ему разрешили выехать в 

Томск, для изучения в городской библиотеке новейшей литературы по 

гнойной хирургии, в том числе на немецком, французском и английском 

языках. На основании этого он завершил текст второго издания «Очерков 

гнойной хирургии». 

              В начале Великой Отечественной войны владыка отправил 

телеграмму председателю Президиума Верховного совета СССР Михаилу 

Калинину, в которой выражал готовность оказать помощь воинам, на фронте 

или в тылу, а после этого обязался вернуться в ссылку. Так, 30 сентября 1941 

г. профессор Войно-Ясенецкий стал консультантом всех госпиталей 

Красноярского края и главным хирургом эвакогоспиталя. Он делал 3–4 

операции в день, работал по 8–9 часов. Всю войну архиепископ Лука спасал 

жизни в военных и эвакуационных госпиталях страны. Благодаря его трудам, 

были спасены и вылечены тысячи красноармейцев. В операционной у него 

висела икона, операции он не начинал без молитвы. 

 

Архиепископ Лука 



                Выдающийся специалист, писавший свои научные труды в 

тюремной камере, он дожил до их публикации и получил за них Сталинскую 

премию I степени: 200.000 рублей, 130.000 из которых отдал на «помощь 

сиротам, жертвам фашистских извергов»13.  

               На войне атеистов не бывает. Из свидетельств современников 

известно, что Начальник Генерального штаба Б. М. Шапошников (в прошлом 

царский офицер) носил финифтевый образ Святого Николая и молился: 

«Господи, спаси Россию и мой народ». Его преемник на посту начальника 

Генштаба маршал А. М. Василевский был сыном кинешемского священника. 

Командующий Ленинградским фронтом маршал Л. А. Говоров публично 

высказывал свои религиозные чувства. Маршал В. И. Чуйков – герой 

Сталинградской битвы – часто посещал православные храмы, его мать 

Елизавета Федоровна была старостой храма Святителя Николая в посёлке 

Серебряные пруды, в 1943 г. она на приёме у М. И. Калинина добилась 

разрешения на возобновление богослужений в ранее закрытой Никольской 

церкви в родном посёлке.  

          В настоящее время в Волгограде в доме-музее героя Сталинградской 

битвы маршала В. И. Чуйкова находится среди экспонатов семейная икона 

Чуйковых «Спас в силах», а также личная молитва маршала «О, Могущий ночь 

в день превратить, а землю в цветник. Мне всё трудное лёгким содей и помоги 

мне». Широкое распространение среди верующих получила убежденность, 

что маршал Г. К. Жуков всю войну с собой возил в штабной машине 

Казанскую икону Божьей Матери, которую потом пожертвовал в один из 

киевских храмов.  

            По приказу маршала Ф. И. Толбухина в Вене в 1945 г. был 

отремонтирован православный собор и отлит в дар церкви колокол с 

надписью: «Русской Православной Церкви от победоносной Красной 

Армии»14.  

            В докладе Г. Карпова секретарю ЦК ВКП(б) А. А. Кузнецову о 

состоянии Русской Церкви от 27 августа 1946 г. указывалось, что многие 

представители духовенства награждены орденами и медалями Великой 

Отечественной войны, и приводились конкретные примеры: священник 

Ранцев – орденом Красной Звезды, протодиакон Зверев и диакон Хитков – 

каждый четырьмя медалями.  

 

 
13 Деятельность архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого) в годы Великой Отечественной войны. Доклад 

протоиерея Николая Соколова. URL.  https://mbrsm.ru/2023/06/08/deyatelnost-arxiepiskopa-luki-vojno-

yaseneckogo-v-gody-velikoj-otechestvennoj-vojny-doklad-protoiereya-nikolaya-sokolova/ 
14Столбов В. П.  Русская Православная Церковь в годы Великой Отечественной войны… С. 85. 



             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». Личным примером духовенство Московского 

Патриархата призывало народ к мобилизации всех сил в помощь обороне и 

укреплению тыла. Все это, наряду с другими факторами, не могло не оказать 

воздействие и на религиозную политику советского правительства. 

 
 


