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РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ 

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Во время Великой Отечественной войны церковь не поддалась 

искушению рассчитаться с советскими властями за нанесённые ей ранее 

жесточайшие удары. С первого дня войны руководство Московской 

Патриархии призвало народ к защите Родины, поддержав этим государство. 
«Фашиствующие разбойники напали на нашу Родину, поправ всякие договоры 

и обещания . .. Но не в первый раз приходится Русскому народу выдерживать 
такие испытания», - говорил в своей проповеди-призыве митрополит Сергий 

(Страгородский), обращаясь ко всему народу. 

Тысячелетиями сложившиеся тратщии Православной церкви помогали 

объединению народ на основе общей истории, общего вероисповедания. 
Православная церковь оказывала активную финансовую поддержку 

Краевой Армии. Для сбора пожертвований в фонд обороны был открыт 

церковный счёт в государственном банке. За первые годы войны только из 

храмов Москвы и Ленинграда на него поступило свыше 8,5 млн. рублей. На 
средства, собранные Церковью, были созданы танковая колонна им. Дмитрия 

Донского, состоящая из 4D танков «Т-34» и воздушная эскадри11Ья им. 

Александра Невского . 

Беларусь была быстро оккупирована врагом и не могла оказывать 

денежную помощь Красной Армии в полной мере. Однако в период оккупации 
отмечались случаи передачи денежных средств священнослужителями на 

нужды Красной Армии через партизанские отряды и подпольные райкомы КПБ. 

Православная Церковь принимала участие во внешнеполитической 

деятельности СССР. ((Изменение государственно-церковных отношений 

благопрнятно воспринималось релнгиозной общественностью в странах.

союзницах и влияло на решение таких вопросов, как увеличение материальнЬй 

помощи СССР, ускорение открытия второго фронта . . . Возрождение конфессий, 
позволяло советскому руководству использовать её консолидирующую роль в 

акrивизации антифашистской борьбы славянских народов Восточной Европы и 
Балкан» . 

На оккупированной территории с угрозой для жизни православное 

духовенство помогало Партизанскому движению. ((За содействие 

партизанскому движению, к примеру, только в Полесской епархии было 

расстреляно фашистами до 55% священнослужителей». Часто, чтобы спасти от 
геноцида евреев, священники крестили их и выдавали соответствующий 

докуме~п. 

Священники читали патриотические проповеди, в церквях действовали 
подпольные госпитали (как, например, в Орле) . Многие приходы взяли на себя 

попечение о раненых, оставленных на произвол судьбы. Особенно много 
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священнослужителей трудились в военных госпиталях . Многие из них бьши 

устроены в монастырях и находились на полном содержании монашествующих . 

В прифронтовой полосе при храмах существовали убежища для престарелых и 

детей, а также перевязочные пункrы . 

События Великой Оте•~ественной войны учат нас, что победа над врагом 

возможна только в том случае, если происходит консолидация всех социальных 

групп, если забываются проumые обиды ради сохранения независимости 

страны и ее куль-rуры, если любовь к Родине становится выше разницы во 

взглядах . 

А . В. Снарский, БГЭУ 

ВОЙНА: НОВОЕ СОЦИАЛЬНОЕ ВРЕМЯ 

Социологический анализ взаимоотношений людей на войне, ролевого 

участия, конфликтных и подобных им ситуаций можно проводить в ра.мхах 
отраслевого направления - военной социологии. 

22 июня 1941 года nроизошёл коренной переворот в жизни советского 
общества - начался отсчёт нового социального времени. Произошли массовые 
изменения в социальной структуре, системе статусов и ролей, типе мотивации и 

социальном контроле. Изменился процесс социализации, т. е. возниюш нормы 

и права военного времени, в которые должен был войти каждый человек. Все 

социальные институты как механизмы достижения новых ролей и статусов 

стали ориентироваться на единую цель - Победу. Это определяло новые места 

и роли человека в условиях военного действия, которые не всегда совпадали с 

теми, которые были у него раньше. Такие переходы из-за мобилизации 

происходили очень быстро, и опыт мирного времени оказался попросту 

малопригоден. Довоенная установка «Мы будем воевать не на своей 

территории и с превосходящим количеством» препятствовала серьl:зной 

подготовке населения к войне. Получение новых военных ролей в условиях 

фронта происходила в целом трудно, но быстро и эффективно. Отбор 
происходил ценой жизни, и тот. кто был менее приспособленным к военным 

условиям - погибал. Происходила резкая смена статусов. Обычный солдат даже 

в бою мог стать командиром роты . Но после боя по поводу такого стихийного 
назначения часто возникали конфликтные ситуации, ведь приказ не был дан 

официально «сверху» . 

Причины и пути разрешения конфликrа в условиях войны и мирного 
времени отличались. Прежде всего они разнились тем, что все частные 

конфликты носили локальный характер на фоне одного глобального - войны. А 

это другая ко~Jфликтная ситуация, из-за которой тушились локальные 

противоречия. 
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