
Тема урока « Религия и ВОВ» 

Цель урока- показать  какое влияние оказала религия на события,  
связанные с победой в ВОВ. 

Добрый день, ребята, участники сегодняшнего урока. 

Нашу встречу предлагаю начать с просмотра видеоролика (видеоролик 
«Православие и ВОВ» (5 фактов, которые вы не могли знать). 

Ребята, о чем мы с вами будем сегодня говорить? Предположите тему 
сегодняшнего урока. Ответы ребят 

Тема нашего урока – Религия и ВОВ. Вспомним ребята, что такое 
религия. Ответы ребят 

Религия — это мировоззрение, мироощущение и определяемое ими 
поведение людей на основе веры в существование сверхъестественной 
сферы. 

Вопрос ребятам -  Для чего необходима религия? 

Основные функции религии: мировоззренческая, компенсаторная, 
коммуникативная, регулятивная, интегрирующе-дезинтегрирующая, 
культурно-транслирующая, легитимирующе-разлегитимирующая. 

 О Великой Отечественной войне, пожалуй, сколько ни говори, всё 
будет мало.  

Предлагаю завершить начатую мною фразу 

О Великой Отечественно войне я знаю… 

Работа в паре: 

- Прочитаем обращения.  

        - Что объединяет авторов обращений  и смысл данных высказываний, и в 
чем отличия? 

В первый  же день войны Местоблюститель патриаршего престола 
митрополит Сергий (Старогородский) обратился ко всем верующим со 
следующим высказыванием: «С Божией помощью русский народ развеет в 
прах фашистскую вражескую силу. Наши предки не падали духом и при 
худшем положении, потому что помнили не о личных опасностях и выгодах, 
а о священном долге перед Родиной и верой, и выходили победителями. Не 
посрамим же их славного имени и мы - православные, родные им и по плоти 
и по вере …» [23] 



Обращение И.В. Сталина к народу 3 июля 1941 года начиналось со слов 
«Товарищи! Граждане! Братья и сестры!». Бойцы нашей армии и флота! К вам 
обращаюсь я, друзья мои! Вероломное военное нападение гитлеровской 
Германии на нашу Родину, начатое 22 июня, продолжается. Несмотря на 
героическое сопротивление Красной Армии, несмотря на то, что лучшие 
дивизии врага и лучшие части его авиации уже разбиты и нашли себе могилу 
на полях сражения, враг продолжает лезть вперед, бросая на фронт новые 
силы. Гитлеровским войскам удалось захватить Литву, значительную часть 
Латвии, западную часть Белоруссии, часть Западной Украины. Фашистская 
авиация расширяет районы действия своих бомбардировщиков, подвергая 
бомбардировкам Мурманск, Оршу, Могилев, Смоленск, Киев, Одессу, 
Севастополь. Над нашей Родиной нависла серьезная опасность. 

Отношение в СССР к религии было очень разное, даже волнообразное. 
Начиная с момента становления Советской власти отношение к религии было 
ярко негативное. Церкви разрушали, служителей церкви подвергали 
гонениям, церковное имущество уничтожали или попросту разворовывали 
или национализировали. Но с началом войны ситуация  изменилась. 
Обращение Сталина к  верующим  свидетельствует  об изменении курса 
государственной религиозной политики, так как в условиях войны страна 
нуждалась в любой помощи. Ужесточение репрессивных мер по отношению к 
церкви могло бы только развязать внутренние конфликты и привести к 
печальным последствиям.  

Патриотическая деятельность духовенства в годы войны имела несколько 
направлений. Тысячи служителей храмов, на момент освобождения от ареста 
были призваны в ряды советской армии. Православные храмы стали центрами 
национального самосознания. История ВОВ содержит много свидетельств о 
подвигах священослужителей. 

Работа в группах: 
- Прочитать данную информацию. 
- Что объединяет   все эти истории о священнослужителях? 
- Какая история больше всего вас впечатлила? 
 
В октябре 1941 года, когда немцы вплотную приблизились  к границе 

Москвы, некоторые священнослужители взяли на себя роль 
руководителей  постов противовоздушной обороны,  активно участвовали в 
тушении пожаров, строительстве  оборонительных сооружений и ухаживали 
за ранеными. Многие представители духовенства уходили на фронт, отбыв 
срок в лагерях и ссылках. Вернувшись из заключения, будущий Патриарх 
Московский и всея Руси Пимен (Извеков) дослужился на войне до звания 
майора. Многие, избежав смерти на фронте, становились священниками после 
победы. Так, будущий наместник Псково-Печерского монастыря архимандрит 



Алипий (Воронов) прошел войну от Москвы до Берлина и был награжден 
орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги». Он дал 
себе обещание, что если выживет, то уйдет в монастырь. 

 Посвятить свою жизнь Богу решил и кавалер орденов Славы трех 
степеней Борис Крамаренко, после войны став диаконом в храме под Киевом. 
А бывший пулеметчик Коноплев, награжденный медалью «За боевые 
заслуги», стал впоследствии митрополитом Калининским и Кашинским 
Алексием.  

Бывшие служители храмов принимали активное участие в партизанском 
движении, вели борьбу с врагом на уже захваченных землях. Например, 
служитель из села Бродовичи-Заполье на Псковщине Ф. Пузанов был 
награжден медалью «Партизану Отечественной войны». Он снабжал отряд 
продовольствием, а так же сообщал важные сведения о передвижениях врага.  

После того, как Ленинград оказался в кольце блокады, немцы начали 
совершать бомбардировки по городу. Под разрушительную силу снарядов и 
бомб попали Никольский, Князе-Владимирский соборы, здание бывшей 
Духовная академии. В таких условиях священники продолжали вести 
богослужения ежедневно. Первое время по сигналу тревоги прихожане 
уходили в бомбоубежище, но вскоре бомбежки стали восприниматься как 
нечто обыденное, и службы не прерывались. Ленинградское духовенство 
оказывало моральную поддержку людям молитвой. В чин литургий 
вставлялись прошения о даровании победы русскому, об избавлении 
томящихся в плену. Есть сведения, что в даже маршал Л. А. Говоров иногда 
присутствовал на богослужениях в Никольском кафедральном соборе.  

Особо в истории отмечены действия Валентина Феликсовича Войно-
Ясенецкого, который в  2000 году был  причислен к лику святых. Получив 
медицинское образование, он стал одним из выдающихся хирургов. Кроме 
того он являлся участником Русско-японской войны. Смерть жены заставила 
принять монашеский сан, но по подделанному обвинению был сослан. Не 
смотря на это он стал величайшим хирургом своего времени, доктором 
медицинских наук, а так же профессором хирургии. С началом войны 
Валентин Феликсович предложил свою деятельность лечащего врача-хирурга 
солдат действующей армии. Не смотря на значительный к этому моменту 
возраст он проводил по 5-6 операций в день, оказывая помощь раненым, 
простаивая при этом по 9-10 часов в сутки за операционным столом.  

Не подвергся забвению и подвиг монахини Адрианы. Студенткой 
третьего курса МАИ Малышева Н.В. ушла на фронт и была направлена в 
разведку. Принимала активное участие в обороне Москвы, участвовала в боях 
на Курской дуге, под Сталинградом. Она владела немецким языком и 
участвовала в переговорах с врагом, призывая их сдаться. После войны 
Адриана вернулась в МАИ и закончила обучение, после чего работала 



в  конструкторском бюро С.П. Королева.  Малышева Н.В. приняла 
монашеский постриг и принимала активное участие в восстановлении 
подворья Пюхтицкого женского монастыря. 

Вновь  обращаемся к теории.  

1.  Понятие религия. 
2.  Религиозные организации: 
а)  церковь; 
6)  секты; 
в)  религиозные общины. 
3.  Функции религии: 
а)  мировоззренческая; 
б)  воспитательная; 
в)  регулирующая; 
г)  компенсаторная; 
д)  коммуникативная и другие. 
4.  Виды религий: 
а)  мировые (христианство, буддизм, ислам); 
б)  национальные или региональные; 
в)  локально-племенные (архаичные) и так далее. 
5.  Нормы регламентирующие отношения в рамках института религии: 
а)  формальные; 
б)  неформальные. 
6.  Статусно-ролевая система, действующая в рамках института религии: 
а)  священнослужители; 
б)  монахи;  
в)  миряне и так далее. 
7.  Свобода совести. 

 

1943  год в истории ВОВ был  очень знаковым, много важных событий 
произошло. Какие события вы можете назвать? 

Хотим  отметить, что в 1943 году 4 сентября  состоялась встреча И. В. 
Сталина с митрополитами. Вождь желал узнать о нуждах Церкви, на что 
получил ответ о нехватке кадров. На его вопрос, куда они делись, 
митрополитом Сергием была отпущена неосторожная шутка: «Кадров у нас 
нет по разным причинам, мы готовим священников, а они становятся 
маршалами». Сталин понимал, что церковь всегда была фундаментом 
общественного строя. Вырвать этот фундамент было сродни гибели страны, 
особенно это стало очевидно в военное время. С разрешения Сталина 
возобновилась работа духовных семинарий и церквей, государство же стало 
выделять Церкви материальную помощь. Главным результатом встречи стало 



разрешение на проведение Поместного Собора и выборов Патриарха. Так, 
упраздненное православным царем Петром I патриаршество было 
восстановлено при богоборческом советском режиме. Главой Русской 
Православной Церкви 8 сентября 1943 года стал митрополит Сергий 
(Страгородский). 

На этой встрече Сталин поручился, что «церковь может рассчитывать на 
всестороннюю поддержку Правительства во всех вопросах, связанных с ее 
организационным укреплением и развитием внутри СССР». Именно с этой 
даты начинается церковное возрождение. Религия стала играть все более 
важную роль в общественной и правовой жизни общества. Были открыты 
22 000 приходов, возрождена Троице-Сергиева лавра – центр русской 
духовности, а также Духовная академия при ней. Стали чаще и массовыми 
тиражами публиковаться издания Московской патриархии. После долгого 
перерыва, в 1944 году, впервые состоялось празднование Пасхи в Советском 
Союзе. Это было очень важно  для всех верующих. 

Ребята, а знали ли вы о том, что 6 мая 1945 года советский народ отмечал 
Пасху, и это накануне Победы. 

        Как же встречали верующие ту «предпобедную» Пасху? Некоторые 
интересные факты и подробности нашлись в архивных документах и 
воспоминаниях очевидцев. 

      Из служебной записки, направленной 25 апреля 1945 года под грифом 
«Совершенно секретно» И. В. Сталину: 

       «Совет по делам Русской Православной Церкви при СНК СССР полагает 
целесообразным, по примеру 1942-1943 и 1944 гг., допустить ночную 
пасхальную службу в церквах Москвы и других городах, объявленных на 
осадном и военном положении, и, в связи с этим, разрешить 
беспрепятственное хождение по городу в ночь с 5 на 6 мая сего года…» 

       Вождь в итоге согласился. На исходе 3 мая, то есть за двое суток до 
праздника, в Кремля дали «добро» на проведение ночной пасхальной 
службы. Более того, на многих предприятиях, в организациях и учреждениях 
были объявлены нерабочими не только сам воскресный день 6 мая, но и 
предшествующая ему страстная суббота 5 мая (а ведь страна-то еще жила в 
условиях тотальной мобилизации сил для ведения военной кампании!). По 
распоряжению властей на хлебозаводах и в пекарнях был оперативно 
налажен выпуск куличей, которые, поступив в продажу, пользовались 
большим стросом в Москве и других городах.  



Верующим, собравшимся в храмах в связи с наступлением главного 
христианского праздника, зачитывали послание патриарха Алексия I: 

«Пасхальная радость Воскресения Христова соединяется ныне со светлой 
надеждой на близкую победу правды и света над неправдой и тьмой... Свету 
и силе Христовой не возмогли противиться и препятствовать темные силы 
фашизма, и Божие всемогущество явилось над мнимой силой 
человеческой...» 

По данным, собранным для итогового отчета по линии НКВД, в общей 
сложности для проведения пасхальных богослужений в стране было открыто 
около 10000 храмов. По самым скромным подсчетам их посетили в ночь с 5 
на 6 мая более 5 миллионов человек. 

Просмотр видеоролика  - Свет Победы – надо скачать.  

Наш урок подходит к логическому завершению. Предлагаю  поделиться 
выводами. 

На основании проведенного исследования, можно утверждать, что 
отношения церкви и государства уходят далеко в прошлое. Начало Великой 
Отечественной войны ознаменовало новый этап их сотрудничества. Однако, 
надо возразить, что изменения в государственной религиозной политике 
оказались все же не столь значительными. 

Хотя церковь была отделена от государства и школы, она не могла быть 
отчуждена от верующих и российской истории. Коммунистический 
общественный строй открывал перспективу обновления всей духовной жизни 
общества. Несмотря на массовый отход от Церкви в более ранний период, 
было ясно, что ее ждет возрождение. Репрессивные меры только сплачивали 
верующих людей и давали им уверенность в скором подъеме духовной 
жизни.  Церковь и массы верующих пошли на союз с государством во имя 
спасения Родины. 

Потепление отношений между Церковью и государством было вызвано 
рядом причин: активной патриотической деятельностью Московской 
Патриархии, обращением к традициям и патриотическим чувствам, всеобщим 
подъемом религии на оккупированной территории, союзничеством с США и 
Великобританией. 

Однако, несмотря на видимую демократизацию церковной жизни, РПЦ 
была подчинена светской власти, контролировалась ею, опекалась особыми 
административными органами, существенно ограничивающими свободу её 
деятельности. Попытки борьбы против диктаторского режима не приносили 



успеха.  Веками складывающийся конформизм привел в конце концов к тому, 
что Церковь принимала как должное свою подчиненность. 

Несомненно, такая политика в условиях военного времени была призвана 
придать власти видимость веротерпимого государства. Московской 
Патриархии отводилась существенная роль в налаживании контактов с 
патриотическими движениями, установлении связей с влиятельными 
религиозными течениями в Англии, США, Канаде. Однако даже отношения с 
союзниками по антигитлеровской коалиции не играли главную работу, 
поскольку внешнеполитические замыслы И. В. Сталина не ограничивались 
разгромом фашистской Германии. Он начал размышлял о послевоенном 
«переделе» мира, разрабатывал планы создания мировой державы. В этих 
имперских замыслах Церкви отводилась немаловажная роль. 

Однако, церковь не получила полной самостоятельности, так как власти 
планировали сделать ее подконтрольной государству структурой, частью 
сталинского режима. Полностью этого добиться не удалось, хотя церковные 
иерархи были вынуждены пойти на многие компромиссы, болезненные для 
православного сознания. И все же, необходимо подчеркнуть, что в суровых, 
порой жесточайших условиях Русская Православная Церковь сумела 
выстоять. Пройдя через гонения и террор первых десятилетий советской 
власти, она вновь начала возрождаться во время тяжелых испытаний для всего 
русского народа. 

В тяжелые для советской власти и людей военные годы открылся 
совершенно иной взгляд на Русскую Православную Церковь. Правительство и 
люди стали видеть в ней союзника и опору, власть – политическую, люди -
духовную. Изменение отношения к Церкви стало возможно благодаря 
активной патриотической деятельности представителей православной веры. С 
самого начала войны и до ее конца Церковь стояла на стороне государства, 
поддерживала страну, несмотря на антирелигиозную политику, проводимую в 
довоенный период. 

Желая оказывать влияние на жителей Советского Союза, а впоследствии 
и всего мира, Сталин проводил политику сотрудничества Церкви и власти в 
военные годы. Эта политика впоследствии определила дальнейшую 
траекторию развития церковно-государственных отношений. –надо 
сократить 

Рефлексия – ресурсный круг  

 


