
Священнический долг 

 

              Великая Отечественная война явилась новым этапом в жизни Русской 

Православной Церкви, сплотившей в единстве весь советский народ. 

Патриотическое служение духовенства и верующих явилось выражением 

естественного чувства принадлежности к Родине. Складывавшиеся веками 

национальные и патриотические традиции Русского Православия оказались 

сильнее обид и предрассудков. Несмотря на совершённое над ней 

надругательство, погром и бесконечные унижения от власти, Православная 

Церковь в тяжёлую годину для страны и народа без каких-либо колебаний и 

сомнений встала в ряды защитников Отечества.  

               Проповедническая и молитвенная деятельность. В годы Великой       

Отечественной войны Русская Православная Церковь внесла значительный 

вклад в победу над врагом и словом проповеди, и делом патриотического 

служения, подвижничества в тылу, на фронте, на оккупированных врагом 

территориях. 

             Сергий (Страгородский) написал свыше 20 воззваний за первые два 

года войны. В них он обращался с посланиями к верующим, оказавшимся на 

оккупированных территориях, напоминая им, что они являются русскими 

людьми, и призывал их помогать партизанам.  

             Богослужебная и проповедническая деятельность проводилась, 

зачастую, в прифронтовой полосе, под вражеским обстрелом. В решающие 

моменты Сталинградской битвы митрополит Киевский и Галицкий Николай 

служил молебны перед иконой Казанской Божией Матери1. Священник 

Днепровский из Казанского собора ходил по осаждённому Сталинграду и 

благословлял жителей и солдат на ратный труд.  

               Гражданским подвигом стало поведение верующих и духовенства 

Ленинграда. В городе и его северных пригородах, оказавшихся в кольце 

блокады, находилось 10 действующих православных храмов, в которых 

несмотря на страшный голод ежедневно шли службы. В храмах молились о 

даровании победы нашему воинству. Служился особый молебен «в нашествие 

супостатов, певаемый в Отечественную войну 1812 года»2. Вокруг храмов 

существовали объединения людей, которые помогали друг другу выжить, 

выстоять. 

 
1 Саулкин В. Очистительное испытание // Радонеж. 1995. № 3. С. 5. 
2 Никонова О. Победа оружия и веры. URL. https://eparhia-saratov.ru/Articles/article_old_6537. 
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             Богослужения приходилось приспособить к военным условиям: в 

расписание богослужений учитывались артобстрелы и бомбежки. От снарядов 

и бомб пострадали Никольский, Князь-Владимирский соборы, но 

богослужения в действовавших храмах продолжали совершаться ежедневно.  

Даже в самую страшную блокадную зиму 1941–1942 гг. храмы продолжали 

функционировать, давая горожанам духовное утешение и поддержку. Службы 

шли при лютом морозе, певчие пели в пальто. От голода к весне 1942 г. из 6 

клириков Преображенского собора в живых осталось лишь двое, по большей 

части преклонного возраста. Несмотря на голод и холод они продолжали 

служить. И. В. Дубровицкая о своём отце-протоиерее Владимире 

Дубровицком вспоминает так: «Всю войну не было дня, чтобы отец не вышел 

на работу. Бывало, качается от голода, я плачу, умоляя его остаться дома, 

боюсь –  упадёт, замёрзнет где-нибудь в сугробе, а он в ответ: «Не имею я 

права слабеть, доченька. Надо идти, дух в людях поднимать, утешать в горе, 

укрепить, ободрить»3. Всего за время блокады от голода умерло около 20 

православных священнослужителей. Следствием самоотверженного служения 

клира в блокадном Ленинграде явился подъём религиозности народа. В 

страшную блокадную зиму священники отпевали по 100–200 человек4. 

             Первая военная Пасха 18 апреля 1942 г. совпала с 700-летием со дня 

разгрома немецких рыцарей в Ледовом побоище святым князем Александром 

Невским – небесным покровителем города на Неве. Многие верующие вместо 

куличей освящали кусочки блокадного хлеба. Богослужение перенесли с 

полуночи на 6 часов утра, что позволило избежать больших жертв. Именно к 

Пасхе гитлеровцы приурочили особенно яростный налёт на Ленинград. 

Фашистские самолёты в эту пасхальную ночь не только сбрасывали на храмы 

бомбы, но и обстреливали их на бреющем полете из пулемётов.  

     Впервые за годы советской власти вновь было разрешено провести 

крестный ход во всех крупных городах страны.  
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4 Вклад Русской Православной Церкви в победу над фашизмом. URL. https://radiovera.ru/vklad-russkoj-
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Крестный ход после молебна о даровании победы над фашистами5 

 

Разрешения провести крестный ход вокруг Ленинграда с Казанской 

иконой Божией Матери просил у Жукова Ленинградский митрополит и 

будущий Патриарх Московский и всея Руси Алексий (Симанский).  

      Крестный ход был разрешён. И случилось чудо – танковые и 

моторизованные дивизии, необходимые группе армий «Север» для взятия 

Ленинграда, были переброшены по приказу Гитлера группе «Центр» для 

решительного броска на Москву. Москву отстояли, а Ленинград оказался в 

кольце блокады. 

       По всей территории России церковь установила ежедневные моления, 

особые молитвы и молебны о даровании победы. Одним из величайших 

молитвенников в военные годы был иеросхимонах Серафим Вырецкий (в миру 

Василий Николаевич Муравьёв). До того, как принять сан, был крупным 

петербургским купцом. Приняв монашество, он стал духовным 

руководителем Александро-Невской Лавры и пользовался огромным 

авторитетом у народа – к нему ехали за советом, помощью и благословением 

из самых дальних уголков России. В 1930-е годы старец переезжает в Вырицу, 

куда к нему продолжает стекаться народ. Великий утешитель и подвижник 

говорил: «Мрачная ночь надолго покроет землю Русскую, много нас ждёт 

 
5 Вклад Русской Православной Церкви в победу над фашизмом… 



впереди страданий и горестей. Поэтому Господь и научает нас: терпением 

вашим спасайте души ваши».  

 

 
Молебен о победе Красной Армии над врагом. Москва, 1941 г.6 

 

              Отец Серафим взял особый подвиг поста: съедал в день одну 

просфору, немного тёртой моркови и пил святую воду. Он возносил 

постоянную молитву не только в своей келье, но и в саду на камне перед 

устроенной на сосне иконой преподобного Серафима Саровского, кормящего 

дикого медведя. В этом уголке, который святой старец называл Саровом, он 

провёл много часов, молясь на коленях о спасении России, – и вымолил7. Когда 

немцы вошли в город Вырецк, старец успокаивал многих растерявшихся, 

говоря, что ни одного жилого дома не будет разрушено. (В Вырице 

действительно были разрушены только вокзал, сберкасса и мост). Тысячу дней 

стоял он на молитве о спасении страны и народа России. 

             Не прекращал отец Серафим принимать людей и после войны. Их 

стало ещё больше. В основном это были родственники пропавших без вести 

воинов. 

 
6 К вопросу о масштабах патриотической деятельности Русской православной Церкви в Великой 

отечественной войне 1941-1945 гг. URL. https://rusmartyrxx.ru/articles/cerkovnyj-patriotizm-pozicija-ierarhov-ili-

verujushhih/. 
7 Никонова О. Победа оружия и веры… 



             Укажем и на пример молитвенной помощи главы Православной 

церкви Сергия своему народу. В конце января 1943 г. болезнь заставила 

митрополита слечь в постель. А это были дни решительных боёв за 

Сталинград. В ночь на 2 февраля 1943 г., пересилив недуг, Сергий попросил 

поднять его с постели. Встав, владыко с трудом положил три земных поклона, 

воссылая благодарение Всевышнему со словами: «Господь воинств, сильный 

в брани, низложил восстающих против нас. Да благословит Господь людей 

своих миром! Может быть, это начало будет счастливым концом». Утром по 

радио сообщили радостную весть о разгроме немецких войск под 

Сталинградом8. 

               Благотворительная помощь Русской Православной Церкви. 

Любовь к Родине и её защита от врагов всегда была заветом всех православных 

христиан. Поэтому верующие особенно горячо отнеслись к призыву о помощи 

на нужды фронта, и на поддержку раненых бойцов. Они несли не только 

деньги и облигации, но и драгоценные металлы, обувь, полотенца, полотно, 

заготавливалось и сдавалось немало валяной и кожаной обуви, шинелей, 

носков, перчаток, белья. 

            Русская церковь с первых дней войны оказывала помощь раненым, 

детям-сиротам, семьям погибших, участвовала в организации госпиталей и их 

финансировании. В период отступлений 1941–1942 гг. многие приходы брали 

на себя попечение об оставленных на произвол судьбы раненых, хоронили 

убитых, в прифронтовой полосе при храмах действовали убежища для 

престарелых и детей, перевязочные пункты. 

             Так, в дни блокады в ряде храмов Ленинграда были устроены 

бомбоубежища, а в Александро-Невской Лавре разместился госпиталь. 

              Распространённой формой непосредственной церковной 

благотворительности было так называемое «шефство» над госпиталями. 

Например, Калужская епархия в 1942 г. и начале 1943 г. и Воронежская 

епархия вплоть до середины 1944 г. «шефствовали» над калужским и 

воронежским госпиталями. Причём предложение Калужской епархии было 

согласовано с политотделом Западного фронта. Для раненых закупали 

продукты (что было особенно важно и необходимо), вещи, собирали деньги. 

 

 
8 Самойленко Павел. Протоиерей. Вклад Русской Православной Церкви в Великую Победу. URL. 

https://mroc.pravobraz.ru/samojlenko-pavel-protoierej-vklad-russkoj-pravoslavnoj-cerkvi-v-velikuyu-pobedu/ 

 



 
Монахини ухаживают за ранеными красноармейцами9 

                Участвовали в поддержке госпиталей и отдельные приходы. Ещё в 

начале войны Князь-Владимирский собор Ленинграда, исполняя завет Христа 

о любви к ближнему, выделил на создание лазарета для раненых и больных 

воинов свыше 700 тыс. рублей и принял решение в дальнейшем выделять на 

содержание лазарета 30 тыс. рублей ежемесячно10. Община одной из церквей 

Ярославля во время войны оказывала денежную и материальную помощь 

инвалидам Отечественной войны и особенно семьям красноармейцев. В Орле, 

по инициативе местного благочинного, была создана касса взаимопомощи, в 

которую каждая из пяти церквей города ежемесячно отчисляла по 300 рублей. 

Из этих денег оказывали помощь нуждающимся, которых было много в 

освобожденных областях. 

               Екатерининский кафедральный собор Краснодара за год, с февраля 

1943 г. по январь 1944 г. расходовал до 10 тыс. рублей ежемесячно на 

поддержку раненых красноармейцев и многосемейных. Георгиевская церковь 

Краснодара раздала «в индивидуальном порядке» бедным, больным, 

престарелым до 40 тыс. рублей в 1942 г. и 25 тыс. рублей в 1943 г. 

Крестовоздвиженская церковь Ставрополя в 1943 г. выдала «в порядке 

оказания материальной помощи» 11 тыс. 800 рублей. Помогала нуждающимся 

и ставропольская Преображенская церковь. 

 
9 Деятельность Русской Православной Церкви в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (ч.1) 

https://www.lastww2soldier.ru/publ/stati/stati_2020_g/dejatelnost_russkoj_pravoslavnoj_cerkvi_v_gody_velikoj_ot

echestvennoj_vojny_1941_1945_gg_ch_1/8-1-0-46. 
10 К вопросу о масштабах патриотической деятельности Русской Православной Церкви… 



              Община Покровской церкви города Бийска на Алтае в 1943 г. выдала 

разным лицам 5400 рублей в качестве материальной поддержки. Верующие 

Алтайского края собирали средства и вещи для раненных бойцов и детей 

фронтовиков. 

              Показательна судьба красноярского священника Н. В. Попова. Став 

настоятелем вновь открытой Покровской церкви, в 1945 г. её церковный совет 

включился в работу фонда помощи детям и семьям фронтовиков. За этот год 

только для детей погибших воинов и инвалидов войны эта церковь собрала 

247 тысяч рублей. Н. В. Попов был награждён медалью «За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»11. 

              Следует отметить, что по действовавшему в то время  

законодательству (1929 г.) такого рода сборы расценивались как церковная 

благотворительность и были категорически запрещены. Поэтому не 

удивительно, что подобная инициатива духовенства и верующих Русской 

Церкви особенно настораживала власти, крайне ревниво относившиеся к 

любой копейке, проходившей мимо подконтрольных им организаций. 

Характерно, что приведённые примеры благотворительной деятельности 

приходов зафиксированы сотрудниками советских организаций, 

контролировавших жизнь Церкви и воспринимавших эту деятельность как 

вопиющее «нарушение советского законодательства»12. 

            Вместе с тем, патриотическая позиция, выраженная Патриаршим 

Местоблюстителем митрополитом Сергием, находила широкий отклик у 

массы православных верующих Русской Православной Церкви.  Сразу после 

освобождения Киева (6 ноября 1943 г.) Покровский женский монастырь 

исключительно на свои средства и своими силами оборудовал госпиталь, 

который целиком обслуживали в качестве медсестёр и санитарок сёстры 

монастыря. Когда монастырский госпиталь стал военным эвакогоспиталем, 

сёстры продолжали работать в нём до 1946 г.13. За этот подвиг монастырь 

получил несколько письменных благодарностей от военной администрации за 

отличное обслуживание раненых, а настоятельница игуменья Архелая была 

представлена к награждению орденом за патриотическую деятельность.  

              Настоятельницу Одесского Михайловского женского монастыря 

игуменью Анатолию (Букач) также наградили медалью «За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне», так как она с сёстрами оказала Советской 

армии большую помощь медикаментами, продуктами и одеждой14. 

 
11Духовный смысл Великой Отечественной войны…  
12 К вопросу о масштабах патриотической деятельности Русской Православной Церкви… 
13 Вклад Русской Православной Церкви в победу над фашизмом… 
14 Богославский (отец Владимир). Роль Русской Православной Церкви в Великой Отечественной войне… 



      Сборы пожертвований на оружие и боевую технику. На второй 

день войны, 23 июня, по предложению митрополита Алексия (Симанского) 

приходы Ленинграда начали сбор пожертвований в Фонд обороны и советский 

Красный Крест. Владыка поддержал желание верующих отдать на эти цели 

имевшиеся в храмах запасные суммы, порой очень значительные. Храмы 

отказались от всех расходов, кроме самых необходимых.  

                Материальная помощь государству и Красной Армии в целом стала 

одним из самых важных направлений патриотического служения духовенства 

и верующих в период войны.  

               В Ленинграде, несмотря на тяжелейшие условия блокады к концу 

1941 г. свои взносы на общую сумму 2 млн. 144 тыс. рублей сдали все 

православные приходы Ленинграда15, с 1941 и по 1944 г. православные 

верующие внесли в Фонд обороны более 13 млн. рублей16.  А всего 

православные жители Ленинграда пожертвовали около 16 млн.  рублей. 

Митрополит Алексий внёс 50 тыс., а протодиакон Л. И. Егоровский, сдавший 

49 тыс. рублей, получил персональную телеграмму с благодарностью от И. 

Сталина. 

          В Саратове за 1943 г. верующие собрали 2 339 тыс. рублей, а к 15 

сентября 1944 г. ещё 1 350 тыс. рублей. В конце 1944 г. каждая епархия 

прислала в Синод отчёты по специальной форме о своей патриотической 

деятельности. Выяснилось, что к этому времени общая сумма церковных 

взносов на нужды войны, по предварительным данным, составила более 200 

млн. рублей.  

            Протоиерей единственной церкви г. Горького А. А. Архангельский в 

апреле 1942 г. писал Патриаршему Местоблюстителю: «Любовь к Родине, 

защита её целостности от врагов была заветом всех православных христиан. 

Поэтому верующие особенно горячо отнеслись к призыву о помощи на нужды 

фронта, на нужды и помощь раненым бойцам. Достаточно указать, что нами 

собрано пожертвований и передано в Фонд обороны свыше 2 миллионов 

рублей. Верующие охотно несли не только деньги, облигации, но и лом 

серебра, меди и др. вещи, обувь и пр. Было заготовлено и сдано немало 

валяной и кожаной обуви, шинелей, белья. Был организован особый сбор на 

подарки для бойцов в день годовщины Красной Армии, давший свыше 30 000 

рублей»17.  

 

 
15 Богославский (отец Владимир). Роль Русской Православной Церкви в Великой Отечественной войне… С. 

15. 
16 Столбов В. П.  Русская Православная Церковь в годы Великой Отечественной войны… С. 86. 
17 Богославский (отец Владимир). Роль Русской Православной Церкви в Великой Отечественной войне… С. 
16. 



           25 патриарших храмов Москвы и пригородов ко дню рождения 

Советской Армии (23 февраля 1942 г.) собрали 1159 тыс. рублей, а к 1 Мая – 

на подарки военнослужащим – 541 тыс. рублей18. 

             Особое значение в заключительный период войны имел начатый в 

октябре 1944 г. сбор средств в Фонд помощи детям и семьям бойцов Красной 

Армии. Ещё в мае 1944 г. митрополит Алексий и его сестра А. Погожева 

передали свою дачу на станции Сиверской под детский дом для детей 

погибших солдат и офицеров. После освобождения части территории СССР её 

духовенство и миряне также активно включались в патриотическую работу. 

Так, в Орле после изгнания фашистских войск было собрано 2 млн. рублей. 

День освобождения Донбасса (10 сентября) священники Ворошиловградской 

области ознаменовали в 1944 г. сбором 202 тыс. рублей в Фонд Красной 

Армии. Монахи Киево-Печерской лавры за 1944 г. внесли на оборону страны 

более 70 тыс. рублей.  

              По подсчётам Московской Патриархии, к лету 1945 г. было собрано 

более 300 млн. рублей, не считая драгоценностей, вещей и продуктов. Реально 

же общая сумма была больше как минимум на несколько десятков миллионов, 

так как далеко не везде был организован чёткий учёт взносов. 

               Отдельные прихожане вносили значительные суммы для помощи 

Красной Армии. Красноярский священник Н. В. Попов собрал за два года 

войны на нужды фронта 620 тыс. рублей, для детей погибших солдат и для 

инвалидов им было собрано 247 тыс. рублей. За эти дела Попов был награждён 

медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

Священник Фёдор Пузанов из с. Бродовичи-Заполье на оккупированной 

немцами Псковской области смог собрать денег и ценностей на сумму 500 тыс. 

рублей и переправить их через партизан на большую землю19. 

 

 
18 Богославский (отец Владимир). Роль Русской Православной Церкви в Великой Отечественной войне… С. 

16–17. 
19 Московский церковный вестник. 1989. № 2. С. 6. 



 
Связной партизанского отряда, псковский священник Феодор Пузанов20 

 

            30 декабря 1942 г. митрополит Сергий призвал паству жертвовать 

средства на строительство особой танковой колоны имени Дмитрия Донского: 

«Пусть наша церковная колонна имени Димитрия Донского, – писал 

митрополит, – понесёт на себе благословение Православной нашей церкви и 

её неумолчную молитву об успехе русского оружия. Нам же всем даст 

утешительное сознание, что и мы не останемся стоять в стороне, что и мы по 

нашей силе и способности участвуем в святом деле спасения родины»21.  

            А уже 5 января 1943 г. в газете «Правда» была опубликована 

новогодняя телеграмма митрополита Сергия И. Сталину, в которой святейший 

объявлял вождю о начале сбора пожертвований верующих на постройку 

колоны танков имени Дмитрия Донского, а также просил открыть в Госбанке 

специальный счёт. Ответ вождя был напечатан в том же номере газеты. 

«Прошу передать православному русскому духовенству и верующим мой 

привет и благодарность Красной Армии за заботу о бронетанковых силах 

Красной Армии. Указание об открытии специального счета в Госбанке дано. 

Сталин»22. Объявление о сборе средств появилось во всех советских газетах. 

              13 мая 1943 г. митрополит Ленинградский Алексий в телеграмме И. В. 

Сталину написал: «Ленинградская епархия, выполняя данное Вам обещание 

 
20 К вопросу о масштабах патриотической деятельности Русской Православной Церкви… 
21 Самойленко Павел. Протоиерей. Вклад Русской Православной Церкви в Великую Победу… 
22 Полетаева Т. А. Русская Православная Церковь в годы Великой Отечественной войны и её вклад в Великую 

победу. URL. https://cyberleninka.ru/article/n/russkaya-pravoslavnaya-tserkov-v-gody-velikoy-otechestvennoy-

voyny-i-ee-vklad-v-velikuyu-pobedu/viewer. 



всемерно продолжать свою помощь нашей доблестной Красной Армии и 

осуществляя ваш призыв всячески содействовать обороноспособности нашей 

Родины, собрала и внесла дополнительно к ранее перечисленным 3 682 143 

рублям ещё 1 769 200 рублей и продолжает сбор средств на танковую колону 

имени Дмитрия Донского»23. 

                Пожертвования потекли из разных уголков огромной страны. В 

самые короткие сроки удалось собрать 8 млн. рублей, а также большое 

количество золотых и серебряных вещей! Четверть от этой суммы удалось 

собрать в Москве и Московской области, на втором месте по сборам, что 

удивительно, оказался блокадный Ленинград, где прихожане церквей 

пожертвовали 1 млн. рублей. На эти деньги на Нижне-Тагильском танковом 

заводе были построены 40 танков: 19 танков Т-34-80 и 21 огнемётный танк 

ОТ-34. Колонна получила имя князя Дмитрия Донского – святого воина, борца 

с монголо-татарским игом24.  

                 7–8 марта 1944 г. у деревни Горелки, что в 5 км от Тулы танковая 

колонна была передана Красной Армии – дар Русской Православной Церкви.  

 

 
Танковая колонна «Дмитрий Донской» 

 

 
23 Самойленко Павел. Протоиерей. Вклад Русской Православной Церкви в Великую Победу… 
24 Как Православная Церковь помогла Красной Армии во время Великой Отечественной войны. URL. 

https://cyrillitsa.ru/history/135073-kak-pravoslavnaya-cerkov-pomogla-kra.html. 



              На сельской околице собрался торжественный митинг. Выступая 

перед танкистами, митрополит Николай говорил: «От имени патриарха 

Сергия, от имени всей нашей Церкви я хочу сказать вам, братья-воины, из 

глубины сердца: Бог в помощь вам в вашем светлом деле защиты Родины! 

Пусть эти боевые машины, руководимые вашей крепкой, как гранит, волей к 

победе, несут мщение и смерть фашистским палачам нашего народа, 

истерзавшим и залившим кровью часть нашей священной Родины, сатанистам 

– врагам культуры и народного счастья, врагам человечества, недостойным 

носить человеческое имя, недостойным жить на земле!»25. 

             По окончании митинга митрополит Николай вручил танкистам 

памятные подарки от Русской Православной Церкви – часы с гравировкой, 

складные ножи с множеством приспособлений. Удивительно, но один из 

подарков владыки спасёт в будущем жизнь командиру 2-й танковой роты 516-

го полка капитану А. Н. Бондареву. В бою осколок пронзит грудь отважного 

танкиста и застрянет в механизме подаренных часов в сантиметре от сердца26. 

                Свой первый бой танкисты колонны «Дмитрий Донской» приняли на 

1-м Белорусском фронте. Танки колонны «Димитрий Донской» дошли до 

Берлина. Танкисты уничтожили 38 танков врага, 17 бронетранспортёров, 100 

автомобилей, а также 1400 солдат и офицеров27. 

                За годы войны танкисты колонны были награждены 13 орденами 

«Красного Знамени», 17 – орденами «Великой Отечественной войны» I и II 

степени, 137 человек награждены медалью «За отвагу» и «За боевые заслуги».  

                Церковь принимала активное участие и в создании авиационной 

эскадрильи «Александр Невский». Только в храмах Горьковской (ныне 

Нижегородской области) священнослужители собрали на постройку 

самолётов более 1 млн. рублей28. Верующие Алтайского края внесли в Фонд 

обороны 1 млн. 300 тыс. рублей29. Машины передавались в разное время в 

разные части. Так, на средства прихожан из Саратова было построено 6 

самолётов, носящих имя святого полководца30. Православные верующие 

Новосибирска пожертвовали более 110 тыс. рублей на сибирскую эскадрилью 

«За Родину». Протоиерей Владимир Стефанов, настоятель ижевского Храма 

Успения Божией Матери, передал 273 тыс. рублей на строительство самолётов 

с названиями «Димитрий Донской» и «Александр Невский»31. 

 
25 Самойленко Павел. Протоиерей. Вклад Русской Православной Церкви в Великую Победу… 
26 Духовный смысл Великой Отечественной войны…  
27 Как Православная Церковь помогла Красной Армии во время Великой Отечественной войны… 
28 Вклад Русской Православной Церкви в победу над фашизмом… 
29 К вопросу о масштабах патриотической деятельности Русской Православной Церкви… 
30 Никонова О. Победа оружия и веры… 
31 Как Православная Церковь помогла Красной Армии во время Великой Отечественной войны… 



             Наименование танковой колоны «Дмитрий Донской» и эскадрильи 

«Александр Невский» не случайно. В своих проповедях митрополит Алексий 

постоянно подчёркивал, что «эти святые одерживали победы не просто 

благодаря своему патриотизму, но благодаря «глубокой вере русского народа, 

что Бог поможет в правом деле… так и теперь мы верим поэтому, что все 

небесные силы с нами»32.    

 На истребителе с надписью на борту «Александр Невский» сражался 

известный лётчик-истребитель, Герой Советского Союза, Александр 

Дмитриевич Билюкин. Всего за войну он выполнил 430 успешных боевых 

вылетов, в 36 воздушных боях лично сбил 23 и в составе группы 1 самолёт 

противника. 

           Всего за годы войны церковью было собрано и передано в фонд Красной 

Армии более 300 млн. рублей. Если учесть, что к началу Великой 

Отечественной Православная Церковь в СССР была почти разгромлена, это 

можно назвать поистине чудом. 

 

 
А. Д. Билюкин за штурвалом самолёта эскадрильи «Александр Невский»33 

 

                Оценивая значение этих сборов нужно помнить, что ещё ленинским 

Декретом 1918 г. Церковь была лишена всякой собственности и прав вести 

 
32 Владыка Константин. Церковь не поддалась искушению рассчитаться за нанесенный ей жесточайший удар. 

URL.https://ruskline.ru/news_rl/2013/04/11/vladyka_konstantin_cerkov_ne_poddalas_iskusheniyu_rasschitatsya_za

_nanesennyj_ej_zhestochajshij_udar/ 

Владыка Константин. Церковь не поддалась искушению рассчитаться за нанесенный ей жесточайший удар. 

URL.https://ruskline.ru/news_rl/2013/04/11/vladyka_konstantin_cerkov_ne_poddalas_iskusheniyu_rasschitatsya_za

_nanesennyj_ej_zhestochajshij_udar/ 

 
33 Словом и мечом: подвиг Церкви в годы войны… 



любую хозяйственную деятельность, зарабатывать и аккумулировать 

денежные средства. Постановление ВЦИК и СНК 1929 г., сохранявшее свою 

силу вплоть до осени 1990 г., закрепило и конкретизировало это положение 

Декрета 1918 г. Церковь не имела собственности, хозяйственных и 

производственных мощностей, не могла создавать кооперативы, кассы 

взаимопомощи и тому подобные организации. В этих условиях все её сборы 

на нужды воюющей страны складывались исключительно из приношений 

верующих, откликнувшихся на призыв своего предстоятеля и духовенства. 

Причём приношения эти давались верующим не малой ценой. Ведь в 

подавляющем большинстве это были крестьяне-колхозники и без того 

разорённые коллективизацией, государственными займами, войной и 

оккупацией. Очень часто это были женщины и старики, лишённые своих 

кормильцев, призванных на фронт. 

             Так, защита Родины в годы Великой Отечественной войны стала 

поистине общенародным делом, в котором не последнюю роль сыграла и 

Русская Православная Церковь Она поддерживавшая верующих и весь народ 

молитвой, проповедью, самоотверженной помощью, неся бремя этого 

испытания вместе со своим народом. 

 


