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Введение 

Великую Отечественную войну с первых дней называли священной. Символично, 

что немецкое командование начало переговоры о капитуляции 6 мая — в день право-

славной Пасхи, символизирующей победу жизни над смертью. 

Огромный вклад в победу внесла Русская Православная Церковь. Накануне Отече-

ственной войны она подвергалась невиданному разгрому и репрессиям. По сути, госу-

дарство ставило перед собой задачу ликвидировать церковь. Исторические свидетель-

ства указывают на стойкость и мужество священнослужителей и монахов в период ре-

прессий и их уничтожения. Это было особое время для Церкви Христовой в России и 

во всем мире. Вопрос о вере и верности Богу встал перед каждым православным чело-

веком как вопрос жизни и смерти. 

Православное духовенство не только благословляло на ратный труд воинов, не 

только молилось о даровании «победы на сопротивныя», но зачастую и само принима-

ло участие в ратном деле, проявляя при этом беспримерное мужество и удивительную 

храбрость. Священник на войне ободрял малодушных, уносил с поля боя раненых и 

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

отпевал убитых на поле брани. А ещё он вдохновлял солдат своим личным примером, 

идя в бой впереди атакующих с крестом в руках. Священнослужители активно участво-

вали в партизанских отрядах, укрывали отставших при отступлении от частей красно-

армейцев, сбежавших из лагерей военнопленных, вели патриотическую агитацию среди 

населения. На оккупированных территориях священнослужители являлись подчас 

единственным связующим звеном между местным населением и партизанами. 

Цель 

Исследовать материал по участию священнослужителей и монахов в годы Великой 

Отечественной войны. 

Основная часть 

Участник двух мировых войн, награжденный тремя Георгиевскими крестами, Ге-

оргиевской медалью 2-й степени и медалью «Партизану Отечественной войны» 2-й степе-

ни — всё это заслуги священника Фёдора Пузанова (1888–1965). 

Принял священный сан в 1926 г. В 1929 г. был посажен в тюрьму, затем служил в 

сельском храме. Во время войны собрал в селах Заполье и Бородичи 500 тыс. рублей и 

передал их через партизан в Ленинград на создание танковой колонны Красной Армии. 
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«Во время партизанского движения я с 1942 г. имел связь с партизанами, много 
мною выполнено заданий, — писал священник в 1944 г. архиепископу Псковскому и 
Порховскому Григорию. — Я помогал партизанам хлебом, первый отдал свою корову, 
бельем, в чем только нуждались партизаны, обращались ко мне, за что я получил госу-
дарственную награду 2-й степени «Партизан Отечественной войны». 

С 1948 г. и до смерти настоятель Успенского храма в селе Молочкове Солецкого 
района Новгородской области. 

Один из наиболее почитаемых старцев Русской православной церкви конца XX – 
начала XXI вв. — Архимандрит Кирилл. Духовник Троице-Сергиевой Лавры, духов-
ный отец трёх русских Патриархов. Участник Великой Отечественной войны в звании 
лейтенанта, участвовал в обороне Сталинграда (командовал взводом), в боях возле озе-
ра Балатон в Венгрии, закончил войну в Австрии. Демобилизовался в 1946 г. 

Во время войны Иван Павлов обратился к вере. Он вспоминал, что, неся карауль-
ную службу в разрушенном Сталинграде в апреле 1943 г., среди развалин дома нашёл 
Евангелие. Иногда архимандрита Кирилла отождествляют со знаменитым сержантом Я. 
Ф. Павловым, также участвовавшим в Сталинградской битве и оборонявшим знамени-
тый «дом Павлова». Однако речь идет об однофамильце — гвардии старший сержант 
Яков Павлов после войны находился на партийной работе и в монахи не постригался. 

После демобилизации Иван Павлов поступил в Московскую духовную семинарию, 
а по её окончании — в Московскую духовную академию, которую окончил в 1954 г. 
25 августа 1954 г. был пострижен в монашество в Троице-Сергиевой лавре. Вначале 
был пономарём. В 1970 г. стал казначеем, а с 1965 г. — духовником монашеской бра-
тии. Был возведён в сан архимандрита. 

О том, как православная вера, воспринятая от родителей в детстве, помогла пройти 
войну и помогает жить и восстанавливать порушенные святыни в мирное время, рас-
сказывает  ветеран Великой Отечественной войны, насельник московского Донского 
монастыря Василий Алексеевич Попов. С начала Великой Отечественной войны был 
призван в армию, и с декабря 1941 г. по сентябрь 1945 г. находился в действующей ар-
мии, служил радистом в дивизионе гвардейских минометов «катюш», участвовал в 
битвах под Волховом, Сталинградом, Курском, в Белоруссии и под Кенигсбергом. Был 
награжден орденами Красного Знамени и Отечественной Войны. 

На вопрос: «Помните свой первый бой?» ответил — «Помню. Мы только построи-
ли землянку, а ее тут же разбомбили, и меня завалило. У меня был ручной пулемет Дег-
тярева. А тут танки идут, за ними пехота. Я отстреливался, а сам думаю: все, сейчас 
или приколют, или в плен схватят. Ребята прибежали меня вытаскивать, а у меня ноги 
зажало… Дня три я потом только ползал. Ничего, отлежался. И снова «Вперед!» — 
форсировать речки». 

Пройдя всю войну с 1942 г. и до Берлина, Архимандрит Алипий (1914–1975) стал мо-
нахом. Уже на посту настоятеля одного из последних незакрытых русских монастырей 
он дал бой многократно превосходящему противнику. Дал бой и победил. Герои «креп-
ких орешков» — смешные мальчики по сравнению с русским витязем в черной одежде. 

Учился в вечерней студии при Московском Союзе советских художников в быв-
шей мастерской Сурикова. С 1942 г. на фронтах Великой Отечественной войны. Прошёл 
боевой путь от Москвы до Берлина в составе Четвёртой танковой армии. Участвовал во 
многих операциях на Центральном, Западном, Брянском, 1-м Украинском фронтах. 

Война оставила неизгладимый след в душе Ивана Воронова: «Война была настоль-
ко страшной, что я дал слово Богу, что если в этой страшной битве выживу, то обяза-
тельно уйду в монастырь». Став монахом Алипием, архимандритом Псково-Печорской 
обители, он в своих проповедях неоднократно обращался к военной тематике, часто 
вспоминал о войне: «Я часто бывал в ночных дозорах и молил Бога, чтобы не встрети-
лись вражеские разведчики, чтобы никого не зарезать». 
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С 12 марта 1950 г. — послушник Троице-Сергиевой лавры (Загорск). С 1959 г. 

наместник Псково-Печерского монастыря. Вернул из Германии монастырские ценно-

сти. Вел колоссальную реставрационную и иконописную работу в монастыре. 

Ещё один священнослужитель, который достойно прошёл путь на войне, и был 

награждён медалями: «За отвагу» и «За оборону Сталинграда». Протоиерей Алексий 

Осипов (1924–2004) родился в Саратовской губернии, в 1942 г. закончил среднюю 

школу. Направлен в дивизион тяжелых минометов Резерва Ставки Верховного Главно-

командующего. Этот дивизион был придан 57 армии, отражающей немецкое наступле-

ние южнее Сталинграда. С началом нашего контрнаступления корректировщику огня 

рядовому Осипову пришлось пройти с тяжелыми боями через Калмыцкие степи к Ро-

стову-на-Дону. Здесь 3 февраля 1943 г. в одном бою Алексей Павлович получил два ра-

нения. Сначала осколочное в предплечье и в грудь, но поля боя не покинул, а вечером 

ему раздробило ступню. Ступню и часть голени сохранить не удалось, они были ампути-

рованы. После лечения молодой солдат-инвалид, вернулся в родные места на Волгу. 

В 1945 г., за очень короткий срок он окончил Сталинградский учительский инсти-

тут с отличием и сдал экстерном экзамены за курс Воронежского педагогического ин-

ститута. Был исключен за то, что читал на клиросе. В 1946 г. он поступает в Одесскую 

Духовную семинарию, которую оканчивает в 1948 г. по первому разряду и поступает в 

Московскую Духовную академию. 8 декабря 1949 г. был избранный почетным членом 

Московской Духовной академии, прибыл в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру и участ-

вовал в работе комиссии по защите кандидатских и дипломных работ. 

За многолетние и плодотворные пастырские труды отец Алексий был удостоен 

многих Патриарших наград: правом ношения митры, орденов Преподобного Сергия 

Радонежского и Князя Даниила Московского. Протоиерей Алексий Осипов является 

автором трех опубликованных книг проповедей, переработанных в виде статей на со-

временные актуальные темы духовной жизни. 

В конце 1945 г. в Кемерово вернулся еще очень молодой старший лейтенант, Ни-

колай Глазов (1918–2004), на кителе которого были ордена Отечественной войны, Крас-

ной Звезды, медали: «За отвагу», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией». 

В 1939 г. призван служить в Забайкалье. Когда началась Великая Отечественная 

война Николай Глазов первоначально продолжал нести службу в Забайкалье, а затем 

был направлен на учебу в одно из военных училищ. После окончания училища артил-

лерист-зенитчик лейтенант Глазов начал воевать на Курской дуге. Вскоре он был 

назначен командиром зенитной батареи. Последний бой старшему лейтенанту Глазову 

пришлось вести в Венгрии у озера Балатон в марте 1945 года. Николай Дмитриевич 

был ранен. Старшему лейтенанту Глазову перебило коленные суставы. Ему пришлось 

пережить несколько операций сначала в полевом, а затем в эвакогоспитале в грузин-

ском городе Боржоми. Старания хирургов не смогли спасти ему ног, коленные чашечки 

пришлось удалить, и на всю жизнь он остался инвалидом. 

В 1947 г. Николай Дмитриевич Глазов приехал в Киево-Печерскую Лавру и стал ее 

послушником. 13 апреля 1949 г. он был пострижен в монашество с именем Нифонт, в 

честь святителя Нифонта Печерского и Новгородского. Вскоре после пострига он был 

рукоположен сначала во иеродиакона, а затем в иеромонаха. После окончания Москов-

ской духовной академии направлен в Новосибирскую епархию. 

Монахиня Адриана (1921–2012) всю войну прослужила в разведке. За это время 18 раз 

переходила линию фронта. Вспоминала: «Ситуаций, когда каждый шаг мог оказаться 

последним, было множество». Накануне Курской битвы девушка перешла линию 
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фронта, чтобы подключиться к телефонной линии противника и прослушивать перего-

воры (она в совершенстве владела немецким). Наталья сидела на коленях около теле-

фонного провода, когда прямо перед ней вырос немец. Посмотрел в упор и... так же ис-

чез. Почему он не расстрелял её, почему сохранил разведчице жизнь? У Натальи был 

только один ответ: Бог спас. Она дослужилась до капитана. В мирное время окончила 

авиационный институт, работала вместе с легендарным С. Королёвым, участвовала в 

создании двигателей космических кораблей. А потом сделала свой главный выбор — 

приняла монашество с именем Адрианна. 

Протоиерей Борис Бартов (1926–2013) призван в армию с третьего курса Машино-

строительного техникума в 1942 г. Прошел Северо-Западный, Украинский, Белорус-

ский фронт техником. Он служил на военных аэродромах, готовил штурмовики к бое-

вым вылетам и…молился. «Был такой курьезный случай в Белоруссии, под Минском. Я 

стоял часовым на посту у штаба. Сдал пост и пошел на аэродром за 12 километров, а на 

пути храм. Ну как не зайти? Захожу, батюшка посмотрел на меня и остановил чтение в 

раз. Певчие тоже замолчали. А ведь я прямо с боевого поста, с карабином. Они и поду-

мали, что я батюшку арестовывать пришел…». 

После окончания войны Борис Бартов еще пять лет служил в армии. Награжден 

орденом Отечественной войны II степени, десятью медалями. В 1950 г. Борис Степано-

вич был рукоположен в сан диакона. До последнего дня был почетным настоятелем 

Спасо-Преображенского храма города Кунгура. 

Александр Петрович Смолкин родился 6 июля 1926 г. на Алтае в крестьянской се-

мье. В 17 лет, в 1943 г., Александр Смолкин ушел на фронт, воевал на 1-м Прибалтий-

ском фронте. В начале 1944 г. Александр Смолкин получил тяжелое ранение, был 

направлен в госпиталь в Горький, где пробыл несколько месяцев. После выздоровления 

Александр вернулся в строй и продолжал воевать. Войну он закончил в Германии. 

Старший сержант Александр Смолкин был награжден медалями «За взятие Буда-

пешта», «За взятие Вены», «За победу над Германией», польской медалью. 

После войны Александр Смолкин еще несколько лет служил в армии и демобили-

зовался в 1951 г. И уже на следующий год он поет на клиросе, а затем становится пса-

ломщиком в Вознесенском кафедральном соборе города Новосибирска, через год его 

рукополагают в диаконы, через три — во священник. 

Выводы 

Священники продемонстрировали мужество, достойное подражания. Поэтому нет ни-

чего удивительного, что в октябре 1943 г. впервые в истории Советского Союза 12 свя-

щеннослужителям были вручены высокие правительственные награды. В том же году в 

стране было восстановлено патриаршество. А во время Парада Победы 1945 года на 

Красной площади на гостевых трибунах Мавзолея стояли иерархи Русской Православ-

ной Церкви. 

У нас есть возможность сохранить эту память, использовать опыт наших предков, 

изучая историю их подвигов. 
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