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Abstract: examples of the use of sources of church origin in the study of the history 

of the Great Patriotic War by high school students and students are given. The signif-

icance of the role of the Russian Orthodox Church in the unity and victory of the Soviet 

people was demonstrated. 

Keywords: history of the Great Patriotic War, Russian Orthodox Church, histor-

ical sources, donations, occupation. 

Преподавание истории Великой Отечественной войны является обязатель-

ным в любом учебном курсе дисциплины «История России». В основном обуче-

ние затрагивает старшеклассников и студентов первого-второго курсов, то есть 

обучающихся, которые уже сформировали для себя определенные жизненные 

ориентиры, имеют запас знаний. В данной ситуации внимание на занятиях лучше 

привлекают непривычные, не совсем стандартные источники. Учебные про-

граммы нацеливают использовать семинарские занятия для формирования чет-

ких идеологических ориентиров, патриотических взглядов. «Доктринёрство», 

назидательность негативно воспринимаются молодежью. Поэтому более эффек-

тивными признаются дискуссионные формы, либо самостоятельная оценка ис-

торических источников самими обучающимися. 

Сегодня благодаря активной оцифровке исторических источников имеется 

возможность получить открытый доступ к материалам, которые еще недавно 

можно было найти только в архивах или центральных библиотеках. Издания и 

документы Русской православной церкви периода Великой Отечественной 

войны содержатся на многих электронных ресурсах (в статье представлены не-

которые из них): 

Российская государственная библиотека: https://www.rsl.ru (издание 

1943 г. «Русская православная церковь и Великая Отечественная война», фото-

графии (изоматериалы), сообщения с приложением фотографий Чрезвычайной 

государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний 

немецко-фашистских захватчиков о разрушениях храмов и др.); 
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Национальная электронная библиотека: https://rusneb.ru (полнотекстовые 

варианты изданий, предоставленных Российской государственной библиотекой 

и другими библиотеками); 

Журнал Московской Патриархии: http://www.jmp.ru (опубликованы отдель-

ные выпуски за 1943–1945 гг.); 

Электронная библиотека исторических документов Российского историче-

ского общества: https://docs.historyrussia.org (сборник документов «Русская пра-

вославная церковь в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.») и др. 

В обращениях церкви встречаются довольно необычные высказывания. В 

первом же послании от 22 июня 1941 г. патриарший местоблюститель митропо-

лит Сергий много писал об истории – повторении времен «Батыя, немецких ры-

царей, Карла шведского, Наполеона» [8, с. 3]. При этом изначально не цитирова-

лись христианские тексты, а упоминались народные мифы о «богатырях Илье 

Муромце, Добрыне Никитиче и Алеше Поповиче, разбивших наголову Соловья 

Разбойника» [8, с. 4]. И только после былинных героев приводились фразы из 

заповедей Христовых («Больши сея любве никтоже имать, да кто душу свою по-

ложит за други своя») и речей святителя Димитрия Ростовского «ради Иисуса, а 

не ради хлеба куса») [8, с. 4]. При этом в условиях проведения специальной во-

енной операции крайне современно звучит заключение послания первого дня Ве-

ликой Отечественной войны: «Они умирали, не думая о славе, они думали только 

о том, что родине нужна жертва с их стороны, и смиренно жертвовали всем и 

самой жизнью своей» [8, с. 5]. 

В ночь с 4 на 5 сентября 1943 г. И.В. Сталин в присутствии В.М. Молотова 

и начальника 4-го отдела III Секретно-политического управления НКГБ 

СССР Г.Г. Карпова встретился с патриаршим местоблюстителем митрополитом 

Сергием, ленинградским митрополитом Алексием и эрзархом Украины киев-

ским и галицким митрополитом Николаем. На встрече обсуждался созыв Архи-

ерейского собора для избрания Патриарха московского и всея Руси и образова-

ния при патриархе Священного синода. Уже 8 сентября открылся Архиерейский 

собор, на который съехались 3 митрополита, 11 архиепископов и 5 епископов, 
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единогласно избравшие митрополита Сергия на патриарший престол [5]. Сергий 

сделал доклад, отчитавшись о деятельности православной церкви за два года Ве-

ликой Отечественной войны. Очень современно звучат слова иерарха о реакции 

церкви на начало войны: «Уже простое приличие не позволило бы нам занять 

какую-нибудь другую позицию, кроме той, какую мы заняли, то есть безусловно 

отрицательную ко всему, что носит на себе печать фашизма, печать враждебно-

сти к нашей стране» [3, с. 7]. За два года было выпущено двадцать три различных 

послания (за все время войны Сергий издал двадцать четыре обращения). 

Русская православная церковь организовала сбор денежных пожертвова-

ний, причем «это были не жертвы каких-нибудь богатых людей <…>, а это были 

жертвы простых богомольцев» [3, с. 7]. Церковные лидеры предлагали разные 

приоритеты пожертвования: большая часть направлялась в целом на оборону, 

другой призыв – помогать собранными средствами раненым, третий объект – 

призрение детей-сирот, а также беспризорников, родители которых ушли на 

фронт. Зимой помимо денег и драгоценностей собирали теплые вещи. Собирали 

средства на устройство танковой колонны имени Димитрия Донского, чтобы по-

вторить пример преподобного Сергия, пославшего схимников на Куликовскую 

битву. Согласно телеграмме митрополита Сергия И.В. Сталину от 25 февраля 

1943 г. (к юбилею Красной Армии) к этому моменту было «собрано около 6 мил-

лионов рублей и, кроме того, большое количество золотых и серебряных вещей. 

Особо усердными оказались духовенство и верующие г. Москвы и Московской 

области, собравшие 2 миллиона руб.; г. Куйбышева [ныне – г. Самара], внесшие 

650 000 руб., золотые и серебряные вещи; г. Казани, собравшие 350 000 руб. 

деньгами, один фунт золота и серебряные вещи; г. Саратова – 350 000 руб., 

г. Молотова [ныне – г. Пермь] – 300 000 руб., г. Пензы – 500 000 руб. и Ленин-

градской епархии, внесшей 500 000 руб. [8, с. 95]. Впечатляет, что на эту цель к 

сентябрю 1943 г. собрали 8 миллионов рублей [3, с. 8], что по расценкам 1942–

1943 гг. примерно соответствовало стоимости производства около 40–50 танков 

Т-34. 
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Следует уточнить, что к 15 января 1943 г. в блокадном Ленинграде на фор-

мирование танковой колонны «Дмитрий Донской» и эскадрилья «Александр 

Невский» верующие пожертвовали в церковный фонд 3 182 143 руб. При этом 

даже в оккупированной Псковской области священник Феодор Пузанов из 

с. Бродовичи-Заполье собрал и передал через партизан 500 тыс. руб. в виде зо-

лота, серебра и денег [6, с. 228–229]. В справке митрополита Ленинградского и 

Новгородского Алексея от 2 июня 1944 г. свидетельствуется о спасении священ-

ником Ф.А. Пузановым всего населения с. Хохловые Горки Порховского района 

от угона немцами [7, с. 110]. 

Актуальны обращения эрзарха Украины киевского и галицкого митропо-

лита Николая (например, от 28 марта 1942 г.): «Предприняв в свое время святое 

по существу дело – перевод богослужебных книг с славянского языка на украин-

ский и введение их в богослужебную практику, с целью приблизить богослуже-

ние к пониманию рядового украинца, – он [утвержденный оккупационным Рейх-

скомиссариатом предстоятель Украинской автокефальной православной церкви 

Поликарп Сикорский] обманывал верующий украинский народ, так как в святое 

дело вкладывал <…> черные замыслы: обособив даже по богослужебному языку 

украинскую Церковь от Церкви Русской, оторвать ее впоследствии от матери-

Церкви – хотя бы ценой вечной гибели душ православных, так как он не может 

не знать, что самочинная автокефалия есть раскол, лишающий верующих тока 

благодати Божией и без благодати ведущий души к вечной погибели. И сейчас 

Поликарп Сикорский спешит согнуть свою спину перед немецкими оккупан-

тами, временно захватившими ряд наших украинских областей, выслуживается 

перед ними…» [8, с. 69]. Русскую Церковь германское Рейхсминистерство цер-

ковных дел пытались по национальному принципу раздробить на несколько ото-

рванных друг от друга частей для их полного контроля оккупантами и использо-

вания в пропагандистских целях [9, с. 102]. 

В опубликованных и сегодня широко доступных документах можно найти 

и призывы идеологического характера, и конкретные цифровые материалы, ко-
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торые эффективно применяются на практических занятиях со студентами, и ост-

рые дискуссионные вопросы. К последним можно отнести обращение православ-

ного духовенства Закарпатской Руси 18 ноября 1944 г. к И.В. Сталину, где много 

написано о близости народа «русинов» к русским: «Наш народ – русский, русин, 

Руси-сын. Наши матери не рождали нерусских сыновей. Наша русскость не вче-

рашняя, наша русскость не моложе Карпат...». Приводилсь свидетельства, что: 

«галицкие украинствующие сепаратисты избивали карпаторусское население и 

его интеллигенцию и говорили: «Кацапи, маскали, вам мисто у Москви, там у 

вашого Сталина». Мадьяре при избиении нас то же самое говорили: «Русско ко-

муништо, иди в Москву к твоему Сталину» [7, с. 148]. В итоге было предложено 

принять Карпатскую Русь как отдельную республику СССР [7, с. 149], чему ак-

тивно воспрепятствовал Н.С. Хрущев, ратовавший за территориальное расшире-

ние Украинской ССР. 

Русская православная церковь к 1943 г. германскими оккупационными вла-

стями в рапортах стала восприниматься в качестве официального врага [4, с. 59]. 

Дело в том, что церковь не была обособлена в своем религиозном рвении, а сбли-

жалась с народом, учитывала его фольклорные традиции, национальную истори-

ческую память, основывалась на идеях церковной симфонии и патриотизма, что 

необходимо на конкретных примерах демонстрировать обучающимся через при-

емы развития критического мышления, самостоятельного анализа текстов исто-

рических источников. 
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