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Аннотация. Исследование посвящено ключевым направлениям в деятельности Русской 

православной церкви по сохранению и восстановлению исторической памяти о Великой 

Отечественной войне. Рассмотрены основные этапы и аспекты деятельности церкви в дан-

ном направлении. Конструирование исторической памяти о Великой Отечественной войне 

сейчас занимает большое место в патриотическом и гражданском воспитании. Вопросами 

исторической памяти и отличиями ее от собственно истории в России стали заниматься не-

давно. Можно рассматривать разные способы сохранения исторической памяти о вкладе 

Русской православной церкви в победу в Великой Отечественной войне в связи с особенно-

стями источниковой базы. Также в условиях несвободы действий Русской православной 

церкви, как полноценного субъекта права, в разные периоды времени на первый план выхо-

дили определенные виды сохранения исторической памяти. Определены основные направ-

ления деятельности в вопросах сохранения исторической памяти о вкладе Русской право-

славной церкви в победу. Среди них выделены: освещение церковной деятельности в офи-

циальном печатном органе Русской православной церкви «Журнал Московской патриар-

хии», строительство храмов в память о войне, восстановление биографий репрессирован-

ных в годы войны священнослужителей и верующих, совместная работа над музеями и му-

зейными экспозициями и др. Выявлено соответствие содержания работы с исторической 

памятью базовым российским ценностям. 
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Abstract. We present the key directions in the activity of the Russian Orthodox Church in pre-

serving and restoring the historical memory of the Great Patriotic War. We consider the main sta- 

ges and aspects of the church's activity in this direction. The construction of the Great Patriotic 

War historical memory now occupies a large place in patriotic and civic education. The issues of 

historical memory and its differences from the actual history in Russia began to work with recent-

ly. We also consider various ways of preserving historical memory of the Russian Orthodox 

Church contribution to the victory in the Great Patriotic War in connection with the peculiarities of 

the source base. Also, in the conditions of limited actions of the Russian Orthodox Church as a 

full-fledged subject of law, in different periods of time certain types of historical memory preser-

vation came to the fore. The main areas of activity in terms of preserving historical memory of the 
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Russian Orthodox Church contribution to victory are identified. Among them we highlight the 

coverage of church activities in the official publication of the Russian Orthodox Church “Journal 

of the Moscow Patriarchate”, the construction of churches in memory of the war, the biography 

restoration of repressed priests and believers during the war, co-operative work on museums and 

museum exhibitions, etc. We also reveal the correspondence of the work content with historical 

memory to basic Russian values. 

Keywords: Russian Orthodox Church; historical memory; basic modern values; the Great Patrio- 

tic War; commemoration 
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Вопрос о ценностных ориентирах остро 

стоит перед каждым гражданином страны, а 

также целыми общностями, социальными 

институтами. В Концепции духовно-нравст-

венного развития и воспитании личности 

гражданина России «уважение к памяти сво-

их предков, к каждой странице нашей отече-

ственной истории» [1] определяется как ба-

зовая современная ценность российского 

общества. Одним из показательных момен-

тов является отношение к почитанию памяти 

о победе в Великой Отечественной войне 

(далее – ВОВ). Однако эксплуатация образа 

победителя и героя порой принимает иска-

женные и уродливые формы. Необходимость 

научного осмысления объективного вклада в 

победу и «архивная революция» 1990-х гг. 

сподвигли историков на более тщательную 

проработку этой проблемы. На слабую изу-

ченность вопроса о роли Русской православ-

ной церкви (далее – РПЦ) указал исследова-

тель В.Н. Якунин, отметив фрагментарность 

имеющихся сведений [2]. Более поздние ра-

боты историков церкви отличаются большей 

полнотой источниковой базы, ее разнообра-

зием. К материалам отечественных и, что 

важно, региональных архивов обращались 

такие исследователи, как О.В. Васильева, 

М.В. Шкаровский, М.И. Одинцов. На мате-

риалах, доступных для зарубежных коллег, 

писал свои труды Д.В. Поспеловский. В со-

временной науке одним из ключевых вопро-

сов является не только воссоздание объек-

тивной истории Великой Отечественной 

войны, но и сохранение исторической памяти 

об этом событии и деятельности отдельных 

организаций, групп населения в те годы. Рас-

смотрим, что, как и почему по отдельности 

или вместе сохраняют в нашей памяти РПЦ и 

государство. 

Еще до знаменитой речи И.В. Сталина от 

3 июля 1941 г. с призывом ко всеобщей мо-

билизации и всесторонней помощи в борьбе 

с врагом выступил митрополит Сергий 

(Старгородский). В своем обращении он при-

звал: «Наши предки не падали духом и при 

худшем положении, потому что помнили не 

о личных опасностях и выгодах, а о священ-

ном своем долге пред родиной и верой и вы-

ходили победителями. Не посрамим же их 

славного имени и мы – православные, род-

ные им и по плоти, и по вере. Отечество за-

щищается оружием и общим народным под-

вигом, общей готовностью послужить отече-

ству в тяжкий час испытания всем, чем каж-

дый может. Тут есть дело рабочим, крестья-

нам, ученым, женщинам и мужчинам, юно-

шам и старикам. Всякий может и должен 

внести в общий подвиг свою долю труда, за-

боты и искусства»
1
. Послание это, в первую 

очередь, было обращено к гражданам Совет-

ского Союза, нежели к государству. Русская 

православная церковь делала первый шаг 

навстречу своей пастве и не только, несмотря 

на многие годы гонений и притеснений. 

Кроме того, обращался духовный лидер и к 

своим коллегам-священнослужителям, при-

зывая их не оставаться в стороне и не выби-

рать выжидательной позиции в трудный час: 

«Положим же души своя вместе с нашей па-

ствой» [3, с. 4]. Примечательно, что с пря-

мым осуждением антихристианской и анти-

человеческой по своей сути идеологией фа-

шизма выступило большинство православ-
                                                                 
1 Русская православная церковь и Великая Отече-

ственная война: сб. церковных документов. М.: Мос-

ковская патриархия, 1943. С. 3. 
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ных церквей мира, а представители католи-

цизма во главе с Ватиканом хранили молча-

ние. Тем временем советские власти, вопреки 

предыдущему атеистическому курсу, позво-

ляли адептам РПЦ открыто выступать со 

своими заявлениями и не препятствовали 

широкому распространению посланий пра-

вославных глав среди населения. Эволюцию 

политики партии касательно Русской право-

славной церкви определил ряд факторов: ис-

пользование авторитета РПЦ на междуна-

родной арене для укрепления позиция СССР 

в мире, проблема с открытием второго фрон-

та, активная социальная деятельность право-

славных организаций в тылу. Как отмечает 

исследователь М.И. Одинцов, внешние при-

чины, как то: «стремление сузить возможно-

сти немецкой пропаганды по использованию 

религиозных проблем, желание снять в об-

щественных кругах стран-союзниц предубе-

ждение в отношении церковного курса со-

ветского правительства и, наконец, намере-

ние сплотить все антифашистские силы, 

включая и религиозные организации, – пре-

допределили шаги И.В. Сталина по даль-

нейшей нормализации государственно-цер-

ковных отношений» [3, с. 272]. Таким обра-

зом, можно утверждать, что в годы ВОВ 

поддержка церкви обеспечивала выживание 

советского режима в экстремальной для него 

обстановке. 

Русская православная церковь, безуслов-

но, приняла непосредственное участие во 

многих видах патриотической деятельности. 

Огромную роль сыграли послания Сергия 

(Старгородского) и Николая (Ярушевича) не 

только в адрес советских людей, но и право-

славных стран-участников военного кон-

фликта. Обращения к сербам, румынам и 

другим православным народам были особен-

но важны в период активных действий дви-

жения Сопротивления. Кроме того, соверше-

ние молебнов и панихид в местах сражений 

также придавали сил советскому солдату. 

Особенно велик подвиг ленинградского ду-

ховенства. Службы в блокадном Ленинграде 

привели к духовному возрождению города 

уже в 1944 г. Согласно данным НКВД, на 

пасхальном богослужении 15 апреля 1944 г. 

присутствовало достаточное количество во-

енных: в Троицкой церкви г. Подольск – 100 

человек, в церкви св. Александра Невского – 

275 человек и т. д. [4, с. 125]. 

Священнослужители и верующие тоже 

подтверждали свою преданность Отечеству 

делом. Участие в партизанском движении 

(особенно в Белоруссии), сбор средств для 

поддержки армии и тыла, личный пример 

(архиепископа Луки (В.Ф. Войно-Ясенецко-

го)) [5]. Ратные подвиги совершили многие 

отцы церкви. Нам известны имена и дела бу-

дущего патриарха Пимена (Извекова), про-

тоиерея Бориса Васильева, протодиакона 

Хиткова, священника Ранцева и в общей 

сложности более 50 священнослужителей, 

получивших медали «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне». О некото-

рых из них можно узнать, ознакомившись с 

материалами отчетов Г.Г. Карпова, председа-

теля Совета по делам РПЦ. Также информа-

ция о награждениях содержалась в офици-

альном печатном органе РПЦ – «Журнале 

Московской патриархии». К сожалению, све-

дения о священнослужителях-фронтовиках до 

сих пор являются фрагментарными. Протои-

ерей Николай Агафонов в книге «Ратные 

подвиги православного духовенства» указы-

вает на то, что при составлении книги он 

«радовался каждой найденной фотографии, 

любым дополнительным сведениям» [6,  

с. 285]. Некоторые сведения о подвигах свя-

щеннослужителей уничтожались намеренно, 

особенно в годы правления Н.С. Хрущева, 

Л.И. Брежнева. Профессор, митрополит Пет-

розаводский и Карельский Константин (Го-

рянов) сообщает об известных фактах унич-

тожения памяти о подвигах священнослужи-

телей: «Одним из свидетельств этого являет-

ся памятник сожженным в селе Хворостово 

(Полесье), где среди всех поименно назван-

ных жертв нет только одного имени – свя-

щенника Иоанна Лойко. Из военно-докумен-

тальной литературы целенаправленно изы-

мались свидетельства о священниках-воинах, 

священниках-партизанах. Например, в книге 

И. Шубитыдзе «Полесские были», изданной в 

Минске в 1969 г., имена священнослужителей 

упоминались, а в издании 1974 г. – нет» [7]. 

И действительно, это не единственное 

свидетельство «забывания» о вкладе клира в 

Победу. Усилиями православных деятелей и 

с эпизодической помощью государства рабо-

та по сохранению исторической памяти о 

подвиге священства и православных прово-

дилась (и во многом проводится до сих пор) 

в следующих направлениях:  
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1) освещение церковной деятельности в 

официальном печатном органе РПЦ «Журнал 

Московской патриархии»; 

2) строительство храмов в память о вой-

не (храмы и храмовые комплексы на Мамае-

вом кургане, на Курской дуге, на Малой Охте, 

на Поклонной горе, на Средней Рогатке); 

3) причисление героев войны к сомну 

новомучеников (о работе Собора святых но-

вомучеников и исповедников Церкви Рус-

ской в 1989, 1992, 1994, 1997, 2000 гг.); 

4) восстановление биографий репресси-

рованных в годы войны священнослужите-

лей и верующих; 

5) совместная работа над музеями и му-

зейными экспозициями; 

6) участие иерархов Церкви в меро-

приятиях Дня Победы; 

7) помощь в работе Советского (а с 1992 г. 

Российского) фонда мира. 

Стоит отметить, что некоторые меро-

приятия, проводимые РПЦ, не являются пуб-

личными (как то проведение тематических 

бесед, показ фильмов с обсуждением, орга-

низация православных лагерей и дискуссий в 

них, посвященных теме ВОВ). Поэтому та-

кую работу трудно отследить. Кроме того, 

все епархии занимаются этим вопросом с 

разной интенсивностью. Также проведение 

подобных проектов ограничено доступно-

стью в места памяти и отсутствием должного 

финансирования. Тем не менее РПЦ находит 

возможность знакомить общественность с 

собранными материалами.  

С 1943 г. непрерывно издается «Журнал 

Московской патриархии». Многие годы он 

являлся единственным источником инфор-

мации о жизни Церкви. Так, например, со 

страниц журнала мы узнаем о награждении 

медалями «За оборону Москвы» протоиереев 

Смирнова, Алексеева, Сарычева [8, с. 14]. 

Рубрика «Корреспонденция с мест» сообща-

ет о собранных прихожанами и священно-

служителями средствах на борьбу с врагом, 

трудовых подвигах верующих.  

О новомучениках можно узнать из Книг 

памяти, активная работа над которыми нача-

лась в 1990-е гг. и идет до сих пор. Кроме 

того, в каждой области ведется собственная 

краеведческая работа по сохранению памяти 

о воевавших священнослужителях и прихо-

жанах. В Ярославской области, например, 

изданы сборники «Не предать забвению», 

трехтомник «Все мы Христовы», издания в 

трех частях «Новомученики и исповедники 

Ярославской епархии» и книга для чтения, 

вышедшая в 2005 г., «Русский месяцеслов. 

Новомученики и исповедники Ярославского 

края». Кроме того, специализированные 

журналы публикуют информацию о жизни 

отдельных деятелей церкви. Это и епархи-

альные ведомости, и общероссийские изда-

ния, такие как «Русский дом», «Журнал Мо-

сковской патриархии», и интернет-порталы, 

наиболее крупными из которых являются 

«Православие и мир», «Портал-миссия.РФ», 

«Православие.ru» и др. Также на телевиде-

нии на федеральном и местном уровне 

транслируются постоянные телепрограммы 

об истории и деятельности РПЦ, в том числе 

выпуски «Церковь и мир» (Россия-24), пра-

вославные передачи телеканала «Союз», про-

граммы телеканала «Спас», основным собст-

венником которого является Московская пат-

риархия. Издательская деятельность епархий 

по восстановлению краеведческих страниц 

истории края часто бывает представлена пуб-

ликациями изданий, посвященных деятельно-

сти священнослужителей. Так, о жизни и де-

лах отца Иоанна (Вендланда), представляв-

шего в Священном синоде с 1943 г. Ярослав-

скую область, мы узнаем из книги-альбома 

«Митрополит Иоанн (Вендланд)»
2
, опубли-

кованной Ярославской епархией в 2009 г.  

В работе над созданием музеев тоже 

произошли значительные изменения. Начи-

ная с 1920-х гг., церковные здания часто пре-

вращались в антирелигиозные музеи, созда-

вались специализированные выставки. Так, в 

Донском монастыре появился музей искусст-

ва XVIII века [9], в Церковном корпусе 

Большого петергофского дворца открылась 

атеистическая выставка «Самодержавие и 

церковь» [10]. Церковные музеи ликвидиро-

вались, а их экспозиции вливались в сущест-

вующие художественные, исторические или 

краеведческие музеи. При Московской ду-

ховной академии в 1944 г. открылся первый 

музей, посвященный истории религии – Цер-

ковно-археологический музей. В 2007 г. 

впервые на собрании высших иерархов 

Церкви было высказано мнение о пользе сис-
                                                                 
2 Журнал Московской патриархии. 1945. № 1. Ян-

варь. URL: http://archive.e-vestnik.ru/page/index/194501 

14.html (дата обращения: 01.10.2018). 
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темы собственных музеев
3
. В 2011 г. Свя-

щенным синодом был утвержден единый ус-

тав для частного учреждения культуры 

«Церковный музей епархии Русской право-

славной церкви», к которому относятся 

епархиальные и приходские музеи. Кроме 

резонансного вопроса о характере музейной 

деятельности в Исаакиевском соборе, многие 

краеведческие музеи пополняются экспона-

тами, свидетельствующими о жизни в годы 

войны, благодаря деятельности представите-

лей РПЦ.  

Необходимо также сказать и о том, ка-

кую оценку представители верхов РПЦ дают 

памятным мероприятиям, связанным с исто-

рией ВОВ. Протоиерей В.А. Чаплин, высту-

пая на телеканале «Спас», высказался о три-

умфальных мероприятиях в День Победы, в 

которых обычно он сам принимает участие. 

Это и молитвы за упокой погибших, раненых 

и выживших, и парад на Красной площади, и 

посещение памятника Неизвестному солдату. 

При всей аккуратности его формулировок, 

можно отметить тот факт, что коммеморация 

в данном случае побеждает реальную память 

о войне. Он сообщает: «Можно по-разному 

относиться к символам, которые господство-

вали в свое время в нашей армии, и которые 

сегодня воспринимаются как часть символи-

ки торжеств, связанных с Днем Победы, ко-

гда в течение многих лет представители ду-

ховенства приходят к Могиле Неизвестного 

солдата, священники, архиереи, Святейший 

патриарх приходят к месту погребения чело-

века и возносят на этом месте заупокойную 

молитву»
4
, таким образом подчеркивая важ-

ность урегулирования государственно-цер-

ковных отношений, демонстрации силы обе-

их структур – власти и Церкви. Это отражает 

символизацию данного действа и дня. По-

добные мысли можно проследить и в выступ-

лении Патриарха Кирилла. В 2015 г., совер-

шая литургию в преддверии праздника Дня 

Победы, он сказал: «И всякий раз, когда мы 
                                                                 
3 Русская православная церковь возродит систему 

собственных музеев // Благовест Инфо: агентство рели-

гиозной информации. URL: http://www.blagovest-info.ru 

/index.php?ss=2&s=3&id=16287 (дата обращения: 

03.10.2018). 
4 Протоиерей Всеволод Чаплин о несостоявшемся 

гей-параде и праздновании Дня Победы // Православие 

и мир. URL: http://www.pravmir.ru/protoierej-vsevolod-

chaplin-o-nesostoyavshemsya-gej-parade-i-prazdnovanii-

dnya-pobedy/ (дата обращения: 29.09.2018). 

совершаем богослужение в этом храме на По-

клонной горе, так связанной с нашими побе-

дами, – и в 1812 г. над Наполеоном, и в 1945 

г. над другими завоевателями, – мы особенно 

молимся Господу и святому великомученику 

Георгию»
5
. И опять мы видим символизм и 

сужение рамок исторической действительно-

сти до примитивных понятий «победа», «по-

ражение», «друг», «враг». 

27 апреля 1961 г. в Советском Союзе 

появилась общественная организация «Со-

ветский фонд мира», уставными целями ко-

торой стали финансирование Советского ко-

митета защиты мира и Всемирного совета 

мира, оплата обучения студентов из стран 

Азии и Африки в СССР, помощь странам, в 

которых происходили конфликты с совет-

ским участием: Анголе, Вьетнаму, Никара-

гуа, Эфиопии, палестинским беженцам в Ли-

ване, финансирование установки памятников 

погибшим советским воинам в Европе, по-

мощь пострадавшим при Чернобыльской ава-

рии, помощь пострадавшим в Спитакском 

землетрясении. Согласно отчету архиеписко-

па Владимирского и Суздальского за 1984 г., 

большая часть доходов епархии (43000 руб. 

при общем расходе 177617 руб.) и за 1985 г. 

(43000 руб. при общем расходе 179494 руб.) 

уходила на финансовую поддержку деятель-

ности этой организации
6
. При чтении докла-

да уполномоченный по делам РПЦ по Вла-

димирской области высоко оценил такую 

жертвенность, а также отметил, что «боль-

шая сумма сдана и на 40-летие Дня Побе-

ды»
7
. Тем не менее, финансовая отчетность 

фонда была крайне непрозрачной, вызывала 

общественные полемики. В 1972 г. А.И. Сол-

женицын опубликовал открытое письмо с 

обвинениями в адрес патриарха Пимена за 

централизованную организацию финансиро-

вания деятельности этого фонда верующими. 

В ответ ему представители некоторых рели-

гиозных организаций (а именно Гомбоев 

Жамбал Доржи – Бандидо Хамбо лама, пред-

седатель Центрального духовного управле-

ния буддистов СССР; Вазген – католикос 
                                                                 
5 Патриарх Кирилл. Победа в Великой Отечест-

венной войне – это большое чудо // Православие и мир. 

URL: http://www.pravmir.ru/patriarh-kirill-pobeda-v-veli-

koy-otechestvennoy-voyne-eto-bozhie-chudo/ (дата обра-

щения: 13.10.2018). 
6 ГАВО (Государственный архив Воронежской 

области). Ф. Р-6326. Оп. 2. Д. 6. 
7 Там же. 
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всех армян; Ефрем II – патриарх, католикос 

всея Грузии; Никодим – митрополит Новго-

родский и Ленинградский; Филарет – митро-

полит, экзарх Украины) опубликовали свое 

письмо в «Литературной газете», называя  

А.И. Солженицына «клеветником»
8
. На дан-

ный момент правопреемник этой организа-

ции – Российский фонд мира, в правление 

которой входит действующий патриарх, – 

занимается предотвращением социальных, 

национальных и религиозных конфликтов. 

Одной из постоянных программ Фонда явля-

ется проект «Память народная», в ходе кото-

рого проводятся традиционные рейсы и 

марши Памяти ветеранов войны и молодежи 

по местам боевых действий. Продолжитель-

ное время Фонд сотрудничает с Редколлеги-

ей Всероссийской Книги памяти, оказывает 

помощь в издании обзорного тома Книги па-

мяти
9
.  

Таким образом, подводя итог вышеска-

занному, можно отметить тот факт, что рас-

чет государства на помощь Русской церкви, 

как традиционного патриотически настроен-

ного института, оправдался. Объективный 

вклад священнослужителей послужил ката-
                                                                 
8 ЦХСД (Центр хранения современной докумен-

тации). Ф. 3. Оп. 64. Д. 73. Л. 1346. 
9 Международный общественный фонд «Россий-

ский фонд мира». URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/ 

110806.html (дата обращения: 13.10.2018). 

лизатором не только внутреннего духовного 

подъема, но и повышения статуса СССР на 

международной арене. По окончании войны 

очевидным стало прагматичное отношение 

властей к РПЦ. Период потепления государ-

ственно-церковных отношений был недол-

гим и неполным. Поэтому Русской церкви 

своими силами пришлось заниматься сохра-

нением памяти о вкладе в Победу. Рассмот-

рев его аспекты, мы проследили активность 

РПЦ в этом вопросе, глубину проработки 

проблемы, а также степень понимания ее 

важности в современных оценках иерархов 

церкви. Для исторической памяти характерна 

не столько рациональная, сколько эмоцио-

нальная оценка прошлого. Поэтому, на наш 

взгляд, акцент в выборе способов сохранения 

памяти был сделан на то, чтобы дать аудито-

рии разнообразную информацию, возбудить 

чувство контакта с военными событиями, 

вызвать познавательный интерес. Этой зада-

че в большей степени отвечало посещение 

музейных экспозиций и мест памяти. Сохра-

нению же достоверных сведений о подвигах 

священнослужителей и паствы способство-

вала публикация сведений о награждениях в 

«Журнале Московской патриархии», жизне-

описаний фронтовиков, списков новомуче-

ников. 
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