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Введение 

Предлагаемая вниманию читателя исследовательская работа посвящена 

теме: «Русская Православная Церковь в годы Великой Отечественной войны 

на территории Тульского края».      

 Ежегодно в нашей школе проходит 

Неделя Православной книги. В один из этих 

дней мы встречаемся за круглым столом и 

обсуждаем вопросы, касающиеся героизма, 

подвига, духовности, нравственности, 

любви к Родине... В 2020 году 

праздновалось 75-летие Победы нашего 

народа в Великой Отечественной войне.  

Меня заинтересовал вопрос: какую роль сыграла   Русская Православная 

Церковь, священнослужители и простые верующие в годы Великой 

Отечественной войны на территории моего края. Появилось желание найти и 

изучить материал, раскрывающий жертвенный подвиг Русской Церкви, 

православных христиан во имя спасения Родины в это трудное военное время 

и поделиться за круглым столом своими находками.     

За основу я взяла книгу Владимира Зоберна «Бог и Победа».  Автор 

сообщает: «Нередко люди задаются вопросом: Христианство и война, 

убийства на полях сражений и евангельские истины – разве это сочетаемо? 

Церковь всегда отвечала, что она благословляет не убийцу, а защитника, не 

силу победителей, но их подвиг, ибо «нет большей той любви, как если кто 

положит душу свою за друзей своих» (Ин.15,13). Так в России Церковь 

всегда благословляла воинов». [1, c. 9] 

Близко было начало Великой Отечественной войны. Самой страшной, 

самой кровопролитной за всю русскую историю. Именно Отечественной она 

была объявлена сразу же после нападения фашистской Германии на СССР. 

Круглый стол «Подвижники 

Русской Земли», 2019г. 
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Это было великое 
противостояние 

православия и «тёмной 
силы», новой религии 

фюрера. 

Это было великое противостояние православия, 

для которого в СССР наступили тогда нелѐгкие 

времена, и «тѐмной силы», новой религии фюрера. [1, 

с.13] 

Много горьких слов сказано о Великой 

Отечественной войне. Слов правдивых – о 

миллионных жертвах, о невиданных зверствах, о 

том, что в России почти не было семьи, которую 

горе обошло бы стороной.  

Автор книги останавливает 

внимание на том, что Великая 

Отечественная война существенно 

отличалась от всех войн, которые вела 

Россия со времѐн принятия 

Христианства: впервые за много веков 

воины шли на врага не под святыми 

образами и без молитвенных напутствий 

священников. История русских войн полна 

свидетельств о том, как солдаты молились перед боем, как привозили 

войскам чудотворные иконы, как благословляли военачальников на победу 

великие святые. И только в описании событий Великой Отечественной 

войны мы   не находим ничего подобного. [1, c.13] 

Но значит ли это, что самая тяжѐлая в истории России война шла без 

креста и молитвы? Нет, и об этом говорят многочисленные свидетельства тех 

лет. «Со времени октябрьского переворота 1917 года до начала Великой 

Отечественной войны прошло всего двадцать четыре года. Атеистическая 

пропаганда не успела вытравить веру, которая веками духовно питала людей 

в России», - пишет в своей книге Владимир Зоберн. 

На полях Великой Отечественной войны не было полковых 

священников, не было молебнов перед боем, но родные и близкие молились   

С.Родионов. Иди за Родину.1914 

Молебен на Бородинском поле. 

Е.Зайцев 
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в тех немногочисленных храмах, 

остававшихся открытыми во время 

гонений на Церковь.  Русская 

Православная Церковь в те страшные 

годы была, как и всегда, со своим 

народом. Несмотря на многолетние 

довоенные репрессии и 

подозрительное отношение к себе со 

стороны государства, словом и делом она помогала своему народу, внося 

весомый вклад в общее дело победы над грозным врагом.                   

Актуальность  

Считаю тему актуальной, так как в современном мире вопрос о Великой 

Отечественной войне всегда был важным и имел большое значение в жизни 

каждого человека. 

Победа досталась нам нелегко. Важнейшую роль в итоге сыграл героизм 

и мужество народа, его самоотверженность и боевой дух, отстоявших 

родную землю.  Православная вера, хранимая в страшные годы гонений, 

помогала побеждать даже тогда, когда поражение казалось неизбежным. Всѐ 

чаще мы слышим из средств массовой информации о вкладе Русской 

Православной Церкви в победу. Долгое время эта тема не обсуждалась в 

печати. Только теперь мы можем узнать достоверную информацию и дать 

объективную оценку роли Православной Церкви в Великой Отечественной 

войне.  Поведать о тех полковых священниках, простых верующих, а также 

«по рождению своему принадлежащих к Церкви Православной», 

защищавших Родину с оружием в руках и с Богом в сердце, прошедших 

фронтовыми дорогами свой путь к храму. 

Я считаю, что тема исследования актуальна ещѐ и потому что 

сокровищница народной памяти, которую бережно пополняли отцы и деды, 

не позволяя нам забывать о прошлом, постепенно оскудевает. Страшно 

подумать, что уже через несколько поколений слова «Никто не забыт, ничто 

Русская Православная Церковь в 

годы Великой Отечественной 

войны 
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не забыто!» могут ничего не сказать потомкам славных воинов. Да не будет 

этого.  

Новизна  

На сегодняшний день существуют работы, посвященные исследованию 

темы о деятельности Русской Православной Церкви в годы Великой 

Отечественной войны. Мы провели опрос среди учащихся нашей школы на 

тему Русская Православная Церковь в годы Великой Отечественной войны 

на территории Тульского края, и в чѐм заключается жертвенный подвиг 

православных христиан во имя спасения Родины. Результаты показали, что в 

основном ребята не знакомы с этой темой и дают скудные ответы. Мы 

решили изучить этот вопрос на примере своей школы и в дни недели 

Православной книги провести круглый стол на данную тему. Распространить  

и обсудить  со сверстниками  информацию о роли Русской Православной 

Церкви в Годы Великой Отечественной Войны  на территории Тульского 

края и еѐ исторической значимости. В этом заключается новизна нашего 

исследования. Итогом моей работы будет очередной номер Альманаха под 

названием «Русская Православная Церковь в годы Великой Отечественной 

войны на территории Тульского края». 

Цель исследования:  

Выяснить какую роль сыграла  Русская  Православная Церковь в годы 

Великой Отечественной войны, о патриотической деятельности Тульской 

епархии в период Великой Отечественной войны, и показать еѐ 

историческую значимость в жизни православных христиан и государства. 

Задачи: 

- изучить доступную литературу исследования, отражающие 

историческую значимость Православной Церкви в Годы Великой 

Отечественной Войны; 

- выявить основные направления патриотической деятельности 

Православной Церкви во время Великой Отечественной войны на 

территории Тульского края; 
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- собрать материал, раскрывающий жертвенный подвиг батюшек, 

сменивших рясу на гимнастѐрки, простых верующих христиан, защищавших 

Родину с оружием в руках и с Богом в сердце; 

- проанализировать полученные результаты и сделать выводы о 

неоценимой роли Русской Православной Церкви и православных христиан в 

Годы Великой Отечественной Войны; 

- распространить в среде сверстников информацию о  патриотической 

деятельности Тульской епархии в период Великой Отечественной войны, и 

показать еѐ историческую значимость в жизни православных христиан и 

государства за круглым столом, разработать журнал Альманах «Русская 

Православная Церковь в годы Великой Отечественной войны на территории 

Тульского края». 

Объект исследования:  

История Русской Православной Церкви в годы Великой Отечественной 

войны (1941-1945гг.). 

Предмет исследования:      

Вклад Русской Православной Церкви и верующих в победу над 

фашизмом в годы Великой Отечественной войны на территории Тульского 

края.    

Методы исследования:  

- изучение литературы и других источников информации по теме;  

- анализ, систематизация, описание.  

Используемые источники: 

За основу для своей работы я использовала книги: протоиерей Владислав 

Цыпин «История Православной Церкви», Владимир Зоберн «Бог и Победа», 

протоиерей Николай Агафонов «Ратные подвиги православного духовенства, 

а также интернет ресурсы. Были изучены справочная литература, газетные 

публикации. Организовывались встречи с жителями села, с работниками 

школьного музея и Центральной районной библиотеки   им. В.В.Вересаева. 

Использовался опыт библиотекарей и краеведов. 
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Глава 1.  Положение Церкви накануне войны  

Опираясь на книгу [1, c.23], мы узнаѐм, 

что с начала революции 1917 года Русская 

Православная Церковь в Советской России 

пережила немало тяжелейших моментов в 

своей истории. Страшный удар обрушился 

на верующих.  

Жестокому преследованию 

подвергалась Русская Православная 

Церковь. Автор говорит о том, что вся история 

России была неразрывно связана с Церковью. За всю историю России от 

принятия христианства до 1917 года Православная Церковь не знала 

антирелигиозных гонений со стороны государства. События, происшедшие в 

1917 году, поставили Русскую Православную Церковь в условия, ранее ей 

неведомые.  

В гражданскую войну множество священнослужителей было 

расстреляно без суда и следствия, храмы разорены и разграблены. 

В 20-е и 30-е годы истребление духовенства и мирян также 

продолжалось. Церковное имущество изымалось под предлогом помощи 

голодающим Поволжья. Был взорван кафедральный храм Христа Спасителя 

в Москве, по стране прокатилась волна уничтожения церквей и превращение 

их в склады, и клубы под лозунгом «Борьба против религии — борьба за 

социализм».[8] 

В 1932–1937 годах проходила «безбожная пятилетка». В ходе этой 

пятилетки была поставлена задача -    уничтожить все храмы, церкви, 

костелы, синагоги, молельные дома, мечети.  Антирелигиозная пропаганда 

охватила всех жителей СССР, в первую очередь, молодежь.[8] 

Несмотря на то, что были закрыты все монастыри и подавляющее 

большинство храмов, выполнить задачу до 

Церковь Покрова Пресвятой 

Богородицы села Денисово 

Ясногорского района 

Ф

http://foma.ru/takim-hram-hrista-spasitelya-vyi-nikogda-ne-videli.html
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конца не удалось. Согласно переписи населения 1937 года 

верующими назвали себя две трети селян и треть горожан, то 

есть более половины советских граждан. [4, c.445] 

Но главное испытание было впереди. В 1937–1938 годах в 

ходе «большого террора» был репрессирован или расстрелян 

каждый второй священнослужитель, включая митрополита 

Петра (Полянского), на которого после смерти патриарха 

Тихона в 1925 году были возложены обязанности Патриаршего 

Местоблюстителя. 

К началу войны в Русской Православной Церкви было 

всего лишь несколько епископов, и менее тысячи храмов, не считая тех, 

которые действовали на присоединенных в 1939–1940 годах к СССР 

территориях западных Украины и Белоруссии и стран Прибалтики. 

Множество запретов было со всех сторон, сотни священников томились в 

тюрьмах и лагерях. 

Положение Церкви оставалось трагичным и в Тульской губернии. 

Согласно архивам, до 1917 года в Тульской епархии числилось 1089 

храмов, часовен и церквей различного типа. За 10 лет советской власти 296 

из них было уничтожено.  В 1921 году число храмов уменьшилось с 1089 до 

350, а монастыри в епархии к этому времени 

были уничтожены вовсе. 

В Туле с ее 130-тысячным населением в 

канун 1917 было 3 собора — Успенский, 

Богоявленский и Спасо-Преображенский и 68 

храмов и домовых церквей (при семинарии, 

больницах, приютах, учебных заведениях, 

заводах и фабриках). За годы 

советской власти большая часть 

духовных, исторических и культурных 

                                 

Священномученик 
Петр  

(Полянский). 
Икона. 

Спасо-Преображенский кафедральный 

собор в Туле, разрушенный в начале 

1930-х годов. 

http://foma.ru/mitropolit-petr-polyanskij-neoficzialnyij-patriarx.html
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Церковь Покрова Пресвятой 

Богородицы села Денисово 

Ясногорского района 
 

ценностей были конфискованы, констатирует тульский краевед Николай 

Евсеев. Конкретно в Туле были снесены Казанский, Спасо-Преображенский, 

Сретенский (Ново-Никитский) и другие храмы [13]. 

Это типичное явление минувшего века не обошло стороной и наш 

Ясногорский край. Печальной была 

судьба храмов и церквей, которые подчас 

становились складами, загонами для 

скота, или просто приходили в 

запустение. Вопреки отчаянному 

сопротивлению прихожан в конце 1938 

года,  в моѐм селе Денисово была закрыта 

Церковь Покрова  Пресвятой 

Богородицы. Всѐ ценное было 

разграблено ворами и мародѐрами. 

Церковные предметы обнаруживались у людей за 5 км от храма. Власти к 

этому относились равнодушно.  Здание, растащенное и разворованное, было 

приспособлено под склад зерна, минеральные удобрения, затем стало  

мастерской. Колокольня храма взорвана [2].  

      Ясногорский район появился на карте Тульской области в августе 1965 

года. Великую Отечественную войну эта территория пережила, именуясь 

Лаптевским районом.  

       Мы связались с Ясногорской 

Центральной библиотекой 

им.В.В.Вересаеева, где нам 

предоставили материал о судьбе 

каменного храма села Лаптево. В 

газете «Православный Алексин» от 25 

февраля 2009 года мы нашли сведения, 

что на нашей земле стоял мощный  Тульская область, Лаптево. 

Церковь Покрова Пресвятой 

Богородицы 
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каменный пятикупольный храм Покрова 

Пресвятой Богородицы, который в 1937 

году закрыли [3]. Я узнала, что в этом 

же году был «осужден последний 

настоятель храма с. Лаптево Тульской 

области Гражданский Владимир 

Константинович, по обвинению в 

шпионаже в пользу Германии и 

расстрелян». Впоследствии был реабилитирован [6]. 

       В 1939 году попытались храм сломать, но ничего не получилось. 

Кирпичная кладка не поддавалась. Перед войной успели снять только купола, 

разобрать барабаны и кровлю. После войны, в 1946-1947 гг. силами пленных 

солдат, храм разобрали на кирпич для постройки школы [3].  

Местные жители были неравнодушны к тому, что происходило в 

стране. В сердцах у них оставалась вера, многие не могли смотреть на то, как 

мародеры разрушали храмы, уничтожали церковную утварь.  

Жители села Горшково Ясногорского района рассказывают, что после 

того, как батюшку арестовали, люди начали тайно забирать церковную 

утварь. Они благоговейно снимали иконы со стен и бережно уносили их 

домой. Со слов Абрамовой Марии Михайловны - учителя истории, -  которая 

являлась внучкой,  записано, что дедушка  с бабушкой хранили иконы в 

рулонах, обернутые тряпками, на чердаке дома. Они боялись, чтобы их не 

обнаружили. К сожалению, иконы в наши дни не сохранились, рассыпались 

по истечению времени, но одна сохранилась и дожила до наших дней — это 

икона «Крещение Господня» в семье Денисовых.  

            Подводя итоги, можно сказать, что положение Церкви накануне 

Великой Отечественной войны было трагичным, но   никакие гонения со 

стороны властей не помешали верующим молиться и сражаться за землю 

своих отцов. Изучая источники, видно, что именно тогда впервые Церковь и 

власть сделали пусть небольшой, но все-таки шаг навстречу друг другу. 

Тульская область, Лаптево. 

Церковь Покрова Пресвятой 

Богородицы 



 

12 
 

Автор книги Владимир Зоберн анализирует и говорит: «Казалось бы, от 

верующих, так много претерпевших от новой власти, следовало ожидать, что 

они воспримут вторгшуюся в 1941 году в страну вражескую силу как 

избавление от мучителей и гонителей, но этого не произошло. Родную 

землю, за которую проливали кровь предки, ни за что нельзя было отдавать 

захватчикам» [1, c.51-52]. 

Гонения не озлобили христиан. Примеры мучеников и исповедников 

воодушевляли тех, кто остался в живых, учили тому, что есть святыни, за 

которые не страшно пойти на смерть. Православные христиане были готовы 

к самоотречению ради защиты Родины в начале Великой Отечественной 

войны. До дна испившая чашу страданий Русская Православная Церковь 

чѐтко высказала свою позицию в первые же дни войны и благословила 

русский народ на Победу. [1, c.52] 

Глава 2. Церковь в годы Великой Отечественной войны Тульского края 

2.1. Патриотическая деятельность Церкви в первые дни войны. 

            22 июня 1941 г, в день Всех святых в земле Российской просиявших, 

Германия напала на Советский Союз. Началась Великая Отечественная война. 

В книге «История Русской Православной Церкви»[4] автор 

отмечает, что    во второй раз за  XX веке Германия  вступила  

в  смертельную борьбу  с Россией, обернувшуюся для неѐ 

новой  национальной катастрофой. Он сообщает нам, что в 

своих пропагандистских обращениях к русскому народу 

гитлеровцы, спекулируя на печальных страницах в советской 

истории, пытались предстать в облике защитников религии.   

Но глава Русской Православной Церкви  митрополит Сергий в 

первый же день войны написал и собственноручно отпечатал 

на машинке «Послание пастырям и пасомым Христовой 

Православной Церкви», в котором призвал православный русский народ на 

защиту Отечества: «Фашиствующие разбойники напали на нашу Родину. 

Повторяются времена Батыя, немецких рыцарей, карла Шведского, Наполеона. 

Митрополит 

Сергий 

(Староградский) 
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Жалкие потомки врагов православного христианства хотят ещѐ раз попытаться 

поставить народ наш на колени перед неправдой. Но не первый раз приходится 

русскому народу выдерживать такие испытания. С Божией помощью и на сей 

раз он развеет в прах фашистскую вражескую силу…  Вспомним святых 

вождей русского народа Александра Невского, Дмитрия Донского, полагавших 

свои души за народ и Родину. Да не только вожди это делали. Вспомним 

неисчислимые тысячи простых православных воинов…  Православная наша 

Церковь всегда разделяла судьбу народа. Вместе с ним она испытания несла и 

утешалась его успехами. Не оставит она народа своего и теперь. Благословляет 

она небесным благословением и предстоящий всенародный подвиг…  Положим 

же души свои вместе с нашей паствой… Церковь благославляет всех 

православных на защиту священных границ нашей Родины. Господь нам дарует 

победу» [4, c.448]. 

             26 июня 1941 г. митрополит Сергий отслужил в Богоявленском соборе 

Москвы молебен «О даровании Победы», и с этого дня во всех храмах страны 

почти до самого конца войны совершались подобные богослужения. 

Я узнала, что буквально с первого дня начавшейся войны стало ясно, что 

это жестокое испытание не только не обострило противоречий между 

Церковью и государством, как можно было ожидать, но сплотила верующих 

и неверующих, которые были и оставались одним народом и сражались за 

одну и ту же землю. Духовенство и 

верующие горячо откликнулись на широко 

распространившееся послание своего 

архипастыря. По всей стране в православны 

храмах служились молебны о даровании 

победы. Ежедневно за богослужением 

возносилась молитва  

«О еже подати силу неослабну, необориму и 

победительну, крепость же и мужество с 

Молитва о победе в годы 

Великой Отечественной 

войне 
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Храм Двенадцати 

святых Апостолов 

храбростью воинству нашему на сокрушение врагов и супостат наших и 

всех хитрообразных их наветов…» [4, c.451] 

          В самой Туле в годы Великой 

Отечественной войны действовали всего два 

храма – Двенадцати Святых Апостолов и 

кладбищенский Всехсвятский, который в 

течение двух десятков лет был обновленческим, 

а с начала 1944 года стал кафедральным собором 

Тульской епархии. 

Даже в дни обороны города церкви не 

прекращали своей деятельности. духовенство совершало богослужения в 

храме Святых Двенадцати Апостолов и во Всехсвятском соборе, массивные 

стены которого укрывали защитников города от пуль. Священнослужители и 

верующие в пострадавших от снарядов храмах при свете костров горячо 

молились [12]. 

Несомненный интерес представляет следующая выписка из дневника 

Льва Александровича Федотова, мастера строительно-ремонтного цеха 

завода Н.К.П.С. (ныне «Тулажелдормаш»), которая показывает, что даже в 

самые тяжелые дни осады нашего города не прекращалось духовное 

окормление туляков: «Пошел к обедне ко Всем Святым. Не успел я войти в 

ворота, как раздался близкий выстрел зенитки, другой, третий, все мое 

настроение вмиг пропало. Но вот я в церкви, в безопасности. Молящихся 

немало, больше женщины. Поставив свечку, я молился о многом и многих. 

Но тут раздались такие оглушительные выстрелы, что молитва отошла и 

опять страх за жизнь. При выстрелах посыпались стекла, а люстры и цепочки 

на люстрах и висячих подсвечниках долго звенели. Молящиеся в испуге 

разбежались по сторонам, но чей-то голос в толпе призывал их не бояться. 

Служба приближалась к концу, стало много исповедников… В церкви было 

много побитых стекол, холодно и дул сквозной ветер… 
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Да, думал ли я, что мне на 74-м году жизни 4 ноября 1941 года придется 

стоять обедню под близкие сильные выстрелы зенитных орудий. Сегодня 

праздник Казанской Иконы Божьей Матери, но для нашей семьи тяжелый 

день».  Настоятель храма Святых Двенадцати Апостолов протоиерей Михаил 

Понятский, служивший в нем в военные годы, был награжден медалью «За 

оборону Москвы» [11]. 

        Никогда не закрывался и построенный в 1773 году кладбищенский 

Иоанно-Предтеченский храм в городе Веневе, где во время Великой 

Отечественной войны служил священник Николай Иванович 

Преображенский. Всегда были открыты для прихожан двери в Свято-

Георгиевском храме города Калуги и Свято-Успенском храме поселка 

Истомино Тарусского района, которые до середины 1944 года относились к 

Тульской епархии. 

Патриотическая позиция Церкви была замечена руководством страны с 

первых дней войны. С 16 июля 1941 г. советская пресса начала публиковать 

положительные материалы о Церкви и верующих в СССР. В «Правде» 

впервые были опубликованы сведения о патриотической деятельности 

православного духовенства. Такие сообщения в центральной прессе стали 

регулярными.[9]  

           На моей малой родине храмы в годы Великой Отечественной 

войны были в основном разрушены. Богослужения не совершались, но вера в 

людях оставалась и не оскудевала.  

         Общаясь со сторожилами деревень и сел Ясногорского района, а 

именно с. Квашнино, с. Горшково, с. Денисово достоверно известно, что 

многие купола церковные были сброшены с колоколен на землю для того, 

чтобы отправить на переплавку железа, которое было так необходимо в эти 

тяжѐлые дни испытания. Жители не могли мириться с тем, что происходило 

у них на глазах. Об этом мне рассказала завуч нашей школы, Сычѐва Татьяна 

Евгеньевна, которая ранее занималась историей Бураковской сельской 

территорией Ясногорского района (село Бураково находится рядом с моим 
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селом Денисово). Она поведала, что хотя в селе Бураково храма не было, но 

сельчане были верующими и в тайне всегда молились. Фашисты, которые 

напали на нашу землю, уничтожали всѐ на своѐм пути.  В то время дома в 

селе строились близко друг к другу, поэтому во время войны часто возникали 

пожары. Если загорался один дом, соответственно огонь переходил на 

соседние постройки. Тогда жители выходили с иконой Божией Матери, 

двигаясь с ней по направлению ветра. По молитвам верующих происходило 

чудо, ветер менял своѐ направление и уходил назад на сгоревший дом. 

Дальше пламя не распространялось. Несмотря на то, что были гонения на 

христиан, но вера жила и оставалась в сердцах нашего народа. Когда человек 

оказывается на пределе возможностей и сил, на грани жизни и смерти, то 

естественным образом начинает искать помощи у Господа и Господь хранил 

наших людей. 

Подводя итог, можно утверждать: церкви были порушены, но вера жила! 

Эта была вера в Победу, вера в Божию помощь, которая не оставляла людей 

даже в самые тяжелые дни оккупации и осады. Мы видим, что Русская 

Православная Церковь вела активную патриотическую деятельность в годы 

Великой Отечественной войны. Произошли изменения государства по 

отношению к Церкви в лучшую сторону. Не прекращавшаяся даже в период 

осады служба в православных храмах Тулы вселяла веру в Победу не только 

прихожан, но и всех жителей города. 

2.2. Для скорейшей победы над фашизмом 

Руководствуясь гражданскими чувствами, иерархи, священники и 

верующие не ограничивались только молебнами о даровании победы 

Красной армии, а с первых дней войны участвовали в оказании материальной 

помощи фронту и тылу.  

Автор книги, Владимир Зоберн, рассказывает о Епископе Калужском 

Питириме (Свиридове), который передал слова верующих Тулы: «Теперь за 

каждым богослужением открыто возносятся молитвы о даровании победы 

русскому воинству. В храмах производятся сборы пожертвований в Фонд 
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обороны. Сердца верующих Тульской области горят священной ненавистью 

к заклятому врагу, посягнувшему на нашу родную землю, осквернившему 

наши святыни». «Врут фашисты, что они идут за свободы веры: не вера им 

нужна, а наши земли, родные поля и наши леса. Все верующие нашей 

общины это давно поняли и любят нашу Красную армию, сражающуюся за 

нашу Родину. В день красной армии нами было пожертвовано 3000 рублей на 

подарки и 50 полотенец. Мы и впредь будем жертвовать все, что можем, 

нашим воинам и молиться за них в нашем родном храме» [1, с.226-227]. 

Из книги Владислава Цыпина я узнала, что в приходах проводился сбор 

средств на нужды обороны, на 

подарки бойцам, на содержание 

раненых в госпиталях и сирот в 

детских домах. 30 декабря 1942 г. 

Митрополит Сергий обратился к 

пастве с призывом собрать средства 

на сооружение танковой колонны 

имени Димитрия Донского. В ответ на 

призыв первоиерарха в Московском 

Богоявленском соборе духовенством и мирянами было собрано более 400 

тысяч рублей. Вся церковная Москва собрала свыше 2 миллионов рублей, в 

блокадном Ленинграде православные собрали один миллион рублей на 

нужды армии; в Куйбышеве стариками и женщинами было пожертвовано 650 

рублей. В Тобольске один из жертвователей принѐс 12 тысяч рублей и 

пожелал остаться неизвестным. Всего на танковую колонну было собрано 

более 8 миллионов рублей. Из этого количества собранных денег 8 млн 

рублей были использованы на покупку 40 танков Т-34, построенных на 

танковом заводе Челябинска. Они и составили колонну с надписями на 

башнях боевых машин: «Дмитрий Донской». Передача колонны частям 

Красной армии состоялась в деревне Горенки, что в 5 километрах северо-

Танковая  колонна  имени 

Дмитрия Донского 
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западнее Тулы, по месту расположения комплектующихся военных частей [4, 

с. 451-452]. 

Все в нашем мире не случайно. Самый первый почин в стране на сбор 

средств населением на постройку боевой техники случился именно в Туле. В 

начале сентября 1941 г. с инициативой сбора денежных средств на танковую 

колонну выступили горняки подмосковного угольного бассейна. Тульский 

обком партии поддержал начинание своим постановлением «О создании 

фонда на постройку танковой колонны имени горняков подмосковного 

бассейна». Только приближение фронта прервало работу по сбору средств 

[10]. 

  Говоря об обороне Тулы, стоит добавить, что помощь населения 

сыграла здесь едва ли не решающую роль. И не случайно, на направлении 

главного удара немецкого наступления на город оружейников оказался 

Тульский рабочий полк, состоявший из ополченцев. Слабо вооруженный и 

плохо обученный, он своим мужеством выиграл время для регулярных 

частей Красной Армии, что позволило отстоять город и в конечном итоге, 

спасти Москву [10]. 

Опять же не случайно именно на Тульском направлении осенью 1941 

года германское командование было вынуждено, наконец, констатировать 

проявившееся превосходство танка Т-34. Гудериан, наступавший на Тулу, 

писал в воспоминаниях: «…Впервые проявилось в резкой форме 

превосходство русских танков Т-34. Дивизия понесла значительные потери. 

Намеченное быстрое наступление на Тулу пришлось пока отложить.  

…Впервые со времени начала этой напряженной кампании у офицеров 

был усталый вид, причем чувствовалось, что это не физическая усталость, а 

душевное потрясение». Волею верующих, собравших средства на танковую 

колонну, 7 марта 1944 года на Тульской земле переплелись пути танка Т-34 

и Русской Православной церкви, что стало вехой как в истории церкви, так и 

в истории развития прославленного танка [10]. 



 

19 
 

В Новосибирске православные клирики 

и миряне отдали 110 тысяч на строительство 

самолѐтов сибирской Эскадрильи «За 

Родину».  

Всего за войну по приходам было 

собрано более 200 миллионов рублей на нужды фронта. [4, c.451- 452] 

Если учесть, что к началу Великой Отечественной Православная 

Церковь в СССР была почти разгромлена, это можно назвать поистине 

чудом. 

Из телеграммы И. Сталина мы читаем слова благодарности Церкви за ее 

деятельность: «Патриаршему Местоблюстителю Сергию, Митрополиту 

Московскому. Прошу передать православному духовенству и верующим мой 

привет и благодарность Красной армии за заботу о бронетанковых силах 

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

И. Сталин».[9] 

Подобная деятельность способствовала изменению государственной 

политики в отношении Церкви. Таким образом, можно сказать, что началом 

возрождения церкви в Советском Союзе можно считать начавшийся сбор 

средств верующими на постройку танковой колонны имени Димитрия 

Донского, когда для этих целей было дано разрешение открыть специальный 

счет. В борьбе за общие идеалы в годы Великой Отечественной войны 

патриотические чаяния русских верующих и духовенства воедино слились с 

героизмом и доблестью воинов Красной армии. Как много лет назад, над 

ними веяли знамена Дмитрия Донского, олицетворявшие победу над 

сильным врагом.  

Стали открываться церкви, хотя далеко не в том объеме, как об этом 

просили верующие: при 103 заявлениях по Тульской области было отдано 

верующим только 4 храма [14]. 

 

 

За Родину 
За Родину 
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2.3 Подвиг будущих священников Тульской епархии. 

Из прочитанных книг можно увидеть, что Православное духовенство 

не только благословляло на ратный труд воинов, не только молилось о 

даровании «победы на сопротивныя», но зачастую и само принимало участие 

в ратном деле, проявляя при этом беспримерное мужество и удивительную 

храбрость. Многие после войны сменили гимнастерки на рясы. 

Исследуя материалы,  я узнала о шести таких священниках: иерее 

Николае Бруни; Георгии Степанове, настоятеле храма в п. Кочаки,  

Щекинского района Тульской области; Михаиле Козачинском, настоятеле 

Никольского храма с. Крапивна,  Щекинского района; 

Александре Козачинском, настоятеле Иоанно-

Предтеченского храма г. Венева; Василии Лядичеве, 

регенте Всехсвятского собора; Михаиле Чудакове, 

настоятеле Иоанно-Предтеченского храма  п. Епифань 

[16]. 

Меня взволновал один случай из жизни Георгия 

Степанова.  26 июня 1944 года в бою на Карельском 

перешейке он первым поднялся в атаку, увлекая за 

собой сослуживцев, ворвался в траншею противника и в рукопашной схватке 

уничтожил трех финнов – в то время союзников 

гитлеровской Германии. За этот подвиг бойца 

наградили медалью «За отвагу». А после войны Георгий 

Яковлевич был рукоположен в сан священника, с 1955 

по 1996 годы его знали как настоятеля Никольской 

церкви в поселке Кочаки Щекинского района.  

Регент архиерейского хора Всехсвятского 

кафедрального собора Тулы Василий Лядичев в 1945 

году участвовал в ликвидации вражеского гарнизона, 

засевшего на одном из хуторов. Тогда Василий 

Георгий 

Яковлевич Степанов 
 

Лядичев 

Василий Федотович 
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Протоиерей Михаил Дмитриевич 

Понятский сидит во 2-ом ряду второй 

справа. 

Федотович из автомата уничтожил двух немецких солдат и вынес с поля боя 

раненого красноармейца [15].  

Таким образом, из литературных источников я узнала о жертвенном 

подвиге священнослужителей, православных христиан в Великой 

Отечественной войне. Многие были награждены медалями: «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Партизану 

Отечественной войны» и орденом 

Преподобного Сергия Радонежского. 

6 октября 1944 года в Совете по 

делам Русской Православной Церкви 

при Совнаркоме СССР в торжественной 

обстановке православному духовенству 

вручали медали «За оборону Москвы». 

Среди награжденных были и туляки: 

настоятель Всехсвятской церкви 

протоиерей Петр Турбин и настоятель 

церкви 12 апостолов благочинный Тульской области протоиерей Михаил 

Понятский. 

       Подводя итог, из прочитанной мною литературных источников, можно 

увидеть, что Православное духовенство не только благословляло на ратный 

труд воинов, не только молилось о даровании «победы на сопротивныя», но 

зачастую и само принимало участие в ратном деле, проявляя при этом 

беспримерное мужество и удивительную храбрость.  

Священник на войне ободрял малодушных, выносил с поля боя раненых 

и ухаживал за ними, принимал исповедь умирающих, причащал их Святыми 

Дарами и отпевал убитых на поле брани. А ещѐ он вдохновлял солдат своим 

личным примером, идя в бой впереди атакующих с Крестом в руках. 

Деяния этих славных воинов в рясах изложены в прочитанной мной 

литературе. Молитвенно поминать их имена, и слагать в своих сердцах их 

подвиги — наш христианский долг. 

Протоиерей Михаил Дмитриевич 

Понятский сидит во 2-ом ряду второй 

справа. 
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3. Заключение 

Подводя итог моей работы, проанализировав изученную мною   

литературу, я пришла к выводу что, Русская Православная Церковь сыграла 

большую роль в годы Великой Отечественной Войны.  

Несмотря на те жестокие преследования, репрессии, которые 

обрушились на Русскую Православную Церковь, на верующих людей, 

Русская Православная Церковь в те страшные годы была, как и всегда, со 

своим народом. Вера, исповедание которой в последние годы требовало 

немало мужества, не позволила настоящим христианам предать свою Родину. 

Забыв тяжѐлые обиды, унижения и надругательства, забыв саму опасность 

уничтожения от властей, верующие вместе со всем народом вступили в 

борьбу с чудовищной разрушительной силой фашизма. 

Словом и делом Русская Православная Церковь помогала своему 

народу, внося весомый вклад в общее дело победы над грозным врагом.  

Мы рассмотрели патриотическую деятельность Тульской епархии в 

период Великой Отечественной войны, которая включала в себя духовное 

наставление, молитву о победе в тяжелых военных условиях, материальную 

помощь и поддержку нуждающимся, денежные сборы на оборону страны. 

Верующие туляки, как мы увидели, вписали немало ярких страниц в военную 

историю нашего Отечества. Из приведѐнных примеров стало понятно, что во 

время Великой Отечественной войны произошло изменение отношения 

власти к Церкви. 

Новый этап в отношениях государства и Церкви позволил укрепить 

материальное, политическое и правовое положение Русской Православной 

Церкви, защитить духовенство от преследований и дальнейших репрессий, 

повысить авторитет Церкви в народе. Великая Отечественная война, став 

тяжелым испытанием для всего народа, спасла Русскую Церковь от полного 

уничтожения. В этом, несомненно, проявился Промысл Божий и Его благое 

произволение о России.[9]  
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     В заключение хочу отметить, что, изучая тему «Русская 

Православная Церковь в годы Великой Отечественной войны», а именно 

моего родного края, всѐ глубже понимаешь, как это важно знать нам, 

подрастающему поколению. История Великой Отечественной войны – самый 

лучший и наглядный образец служения своей Родине, пример мужества, 

героизма, стойкости, самопожертвования.  

Прошли     десятилетия,     многое   изменилось   в   жизни   страны.  

 И      сейчас    очень     важно,       как       к     этому     вопросу        относится     

современная       молодѐжь.    Ведь       уже    в    скором      времени     на    нас    

будет   возложена   ответственность    за   жизнь      и    процветание      нашей 

Родины, за   сохранение    еѐ   духовных   традиций.  

               Итогом моей работы является журнал Альманах №4 по данной теме,  

который раскрывает вопрос о роли Русской Православной Церкви в годы 

Великой Отечественной войны на территории Тульского края.
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5.Приложение 

Разрушенные храмы земли Ясногорской 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Тульская область, Лаптево. Церковь Покрова Пресвятой 

Богородицы 

Архивная фотография 

Снято: 16 июня 1913 
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Проект храма утверждѐн 17 декабря 1893 г. Автор проекта - 

губернский архитектор Эварист Владиславович Скавронский. 

Церковь построена по проекту деревянного храма, материалом 

для строительства выбран кирпич. Источник фото: 

Государственный архив Тульской области 

Добавил: Елена Григорьева     Снято: 17 декабря 1893 
Церковь Покрова Пресвятой Богородицы 

с. Денисово Ясногорского района 

современная фотография 
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Церковь Покрова Пресвятой Богородицы 

в селе Машково   Ясногорского района 

современная фотография 
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Храм св. Иоанна Богослова 

в селе Богословское 
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Храм св. Иоанна Богослова 

в селе Богословское 


