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22 июня 1941 началась Великая Отечественная война советского народа 
против фашистской Германии. Она продолжалась 1418 дней и ночей – почти 
4 героических и трагических года. 
 
Актуальность темы обусловлена поиском путей консолидации народа для 
решения важных социальных проблем. Отступление Красной армии в глубь 
страны в первые месяцы войны заставило советское правительство внести 
коррективы - целесообразно изучать исторический опыт, в том числе 
государственной  политики и суть построения деятельности религиозных 
институтов. В том числе на территории Кировской области, которая раньше 
не имела особого стратегического значения, но с перемещением линии 
фронта все дальше и дальше на восток стала играть важную роль в обороне 
государства. На ее территорию из центральных областей России было 
перебазировано 117 промышленных предприятий, наркоматов, 8 научно-
исследовательских институтов. 
 
Как все мы знаем, тема государственно-церковных отношений в годы 
Великой Отечественной войны совсем недавно была закрытой страницей 
отечественной истории. Это связано в первую очередь с жестким 
идеологическим диктатом и репрессивной политикой Советского 
государства, которые предвещали гибель Русской православной церкви. Но 
церковь в свою очередь сделала немало для того, чтобы страна выстояла под 
натиском противника и отстояла свою свободу и независимость, в том числе 
и Вятская епархия. 
 
Цель данной работы: 
Рассмотреть патриотическую деятельность Вятской (Кировской) епархии в 
годы Великой Отечественной войны: помощь фронту, роль в консолидации 
народа для достижения великой победы. 
 
Задачи данной работы:  
- рассмотреть положение церкви в Кировской области в начале войны; 
- охарактеризовать помощь епархии фронту; 
- попытаться выяснить, кто из вятских священников воевал на фронте и 
осуществлял патриотическую деятельность в тылу. 
 



Гипотеза исследования:  
Религиозные организации играли большую роль в трудные годы Великой 
Отечественной войны в объединении народа, формировании патриотизма, 
оказывали материальную помощь фронту. 
 
Предмет исследования: патриотическая деятельность Вятской епархии, 
служителей, простых верующих, их вклад в достижении победы. 
 
Объект исследования: государственная политика и патриотическая 
деятельность РПЦ в годы Великой Отечественной войны. 
 
Методы исследования: исторический анализ событий Великой 
Отечественной войны и деятельности РПЦ, сравнение патриотической 
деятельности Вятской епархии и соседних епархий, интервьюирование с 
целью выявления позиции верующих в годы ВОв, их патриотических 
настроений.  
 
Русская православная церковь с первых дней войны встала на защиту 
Родины. По всем действующим храмам было разослано патриотическое 
воззвание Патриаршего Местоблюстителя митрополита Московского и всея 
Руси Сергия (Старогородского), призвавшего духовенство «положить души 
свои с нашей паствой». В тылу страны остро встал вопрос об усилении 
патриотической позиции у населения. Многие глубоко верующие люди были 
недовольны политикой государства в отношении церкви накануне ВОв. Но в 
данном случае и Советское правительство, и церковь имели общую цель – 
отпор врагу. Руководство страны понимало, что при объединении сил 
государства и такого влиятельного и авторитетного института, как Русская 
православная церковь, можно решить много вопросов, связанных с 
укреплением обороноспособности страны. Так, в 1941 г. в Кирове был 
открыт Серафимовский храм. Вслед за Серафимовским храмом в течение 
1942 г. были открыты еще 5 церквей в сельской местности, хотя, конечно, это 
было всего лишь «каплей в море», в области насчитывалось более 300 
недействующих храмов. Также в Кировской области в рамках 
государственной линии отхода от борьбы с религией постепенно 
свертывается антирелигиозная пропаганда. В областной газете «Кировская 
правда» главное место стала занимать патриотическая тематика. В прессе 
часто приводились примеры из жизни святых, защитников Родины: Дмитрия 
Донского, Александра Невского и других.  
Чтобы передать храмы церковным общинам, нужно было организовать 
жизнь этих общин, а это было невозможно без восстановления 
епархиального управления, полностью уничтоженного в предвоенные годы. 
В связи с этим чрезвычайную важность приобретал вопрос о назначении 
нового правящего архиерея Кировской области, который мог бы иметь 
непререкаемый духовный авторитет в глазах духовенства и прихожан и в то 
же время мудро и спокойно вести корабль церковной жизни в столь сложной 



ситуации военного времени. По сути, это был путь бескровного 
мученичества, подвиг которого 14 декабря 1942 г. принял владыка Вениамин 
(Тихоницкий). 
Архиепископ Вениамин, в миру Вениамин Михайлович Тихоницкий, 
родился в 1869г. в г.Ижевске в семье священника. Богословское образование 
получил в Вятской духовной семинарии. В 1891 г. был рукоположен в сан 
священника. Отец Вениамин более 40 лет священствовал в г.Вятке, будучи 
настоятелем Владимирской церкви. Здесь он проявил себя как выдающийся и 
неутомимый проповедник, вел широкую просветительскую и 
благотворительную деятельность. 
Епископу Вениамину предстояло возрождать епархию в условиях, когда 
любая церковная инициатива была буквально связана по рукам и ногам.  
Одним из первых и очень важных шагов владыки Вениамина в воссоздании 
епархии стала деятельная помощь Советской армии, ведущей 
кровопролитные сражения на фронтах Великой Отечественной войны.  
Известно, что в 1943-1945гг вятские дивизии и полки участвовали в 
освобождении Воронежа и Курска, обороне Харькова, форсировании Днепра, 
прорыве блокады Ленинграда, боях за Украину и Крым, освобождении от 
фашистского стран Прибалтики, Восточной и Юго-Восточной Европы, 
штурме Берлина. Все это время духовенством и прихожанами Кировской 
епархии велся активный сбор пожертвований для нужд армии, помощи 
семьям военнослужащих, инвалидам войны, раненым. От верующих, 
духовенства и лично от управляющего Кировской епархии в фонд помощи 
семьям погибших фронтовиков поступило 230 тыс. рублей и 30 тыс. рублей в 
пользу инвалидов, потерявших во время войны зрение. Важно понять, что эта 
помощь убедительно свидетельствовала о реальном и благом участии 
Русской православной церкви в жизни страны – во всем том, что отрицала 
официальная атеистическая пропаганда предвоенных лет. Также, если 
учесть, что 1941-1943гг были голодные и из-за плохого урожая люди 
питались отходами зерновых культур (мякиной, жмыхом и т.п.), ели лебеду, 
кору деревьев, но всё же продолжали нести в храмы пожертвования и 
продукты на фронт -  всё это говорит о высоком патриотизме и 
самопожертвовании тружеников тыла.  
Люди отдавали деньги добровольно, без нажима, несмотря на свою 
жесточайшую нужду. Конечно, во время войны государство проводило 
много подобных кампаний по сбору средств для фронта, но они не всегда 
носили добровольный характер. 
Выявить точные данные о сборе средств верующими в рамках русской 
православной церкви на нужды фронта представляется достаточно трудным. 
Но из различных источников нам всё-таки удалось выписать количество 
собранных средств на различные нужды. Они приведены в таблице.  
 
Сбор средств верующими Кировской области (в рублях). 
На какие нужды собраны средства в Кировской области 01.01.1943-
10.07.1944гг: 



1. В фонд обороны (создание военной техники) - 102500. 
2. Подарки воинам Красной армии – 44000. 
3. Оказание помощи больным и раненым - 12000. 
4. Помощь детским учреждениям - 110000. 
5. Помощь семьям красноармейцев - 75800. 
6. Участие в государственных займах - 1129900.  
Всего: 665117. 
 
Можно сравнить с Горьковской областью. 
На какие нужды собраны средства в Горьковской области 01.01.1943-
10.07.1944гг: 
1. В фонд обороны (создание военной техники) – 465500. 
2. Подарки воинам Красной армии – 90000. 
3. Оказание помощи больным и раненым – 135000. 
4. Помощь детским учреждениям – 71600. 
5. Помощь семьям красноармейцев – 58000. 
6.Участие в государственных займах – 1129900. 
Всего: 5871 000.  
Изучив данные, можно сделать следующий вывод: Кировская епархия 
отставала всего лишь по нескольким показателям, по некоторым даже 
опережала Горьковскую епархию, но это только лишь потому, что в Горьком 
было намного больше действующих храмов, нежели в Вятке.  
 
Отличалась в деле сбора средств в Кирове Серафимовская церковь во главе с 
владыкой Вениамином. На строительство танковой колонны им.Дмитрия 
Донского прихожанами этой церкви было собрано 85 тыс. рублей, на 
строительство бронепоезда им. С.М.Кирова – 101 тыс. рублей, а духовенство 
на эти цели собрало 60 тыс. рублей.  
Но во время Великой Отечественной войны люди поддерживали солдат не 
только материально, за литургией читалась особая молитва: «Помоги нам, 
Боже, Спасителю Наш, и избави нас, славы ради имени Твоего, и да 
приложатся и нам словеса... дерзайте, стойте и узрите спасение от Господа, 
Господь бо поборет по нас». 
Солдаты шли на фронт с молитвой на устах и погибали с ней, ибо знали, что 
смерть не конец пути. Среди них были и кировчане, а также были и 
священники, которые порой совершали подвиги, стояли насмерть за свое 
Отечество, за свою веру. 
Среди них был священник Александр Аносов, настоятель Троицкой церкви 
села Истобенского. В 1941г. в 19 лет ушел на фронт, участвовал в 
Сталинградской битве, прошел всю войну, а после стал послушником в 
Киево-Печерской лавре. В миру Марков, Новиков, Малиновский, Тартьешев 
– сражались с врагом, получили боевые награды.  
Всё дальше уходит история ВОв, но изучение причин победы Советского 
Союза в этой трудной схватке остается актуальным вопросом в исторической 
науке. Мы лишь слегка прикоснулись к вопросу о взаимоотношении церкви 



и власти во время Великой Отечественной войны, и нам уже стало ясно, что 
Церковь на фронте и в тылу стала мощной силой, соединяющей духовные и 
материальные возможности защитников Отечества. Мы убедились, что в 
Кировской области местные власти настойчиво ставили вопрос о 
необходимости использования рычагов Церкви для объединения тружеников 
тыла и об усилении патриотического настроения большого числа верующих. 
Вместе с владыкой Вениамином начинается восстановление Церкви, 
восстановление епархии. Собираются огромные деньги, продукты, теплые 
вещи для солдат, защищающих Родину. Священники сами идут на фронт, не 
боясь отдать жизнь за Отечество. Великое горе сблизило всех людей, мы 
снова почувствовали себя братьями и сестрами, оставив позади все обиды и 
разногласия. 
Весь могучий народ встал на защиту своей земли, проявляя мужество и 
патриотизм, и каждая область, каждый край участвовал в тяжелой схватке с 
сильным противником, в том числе и Кировская область. 


