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Аннотация: Автор в статье рассматривает источники личного 

происхождения – воспоминания участников и очевидцев труда священников 

Псковской православной миссии, действовавшей на территории Псковской 

области в годы Великой Отечественной войны. Автор пишет о преимуществах и 

недостатках воспоминаний и их роли в изучении деятельности Русской 

православной церкви на оккупированной территории Псковской области. 

Воспоминания священников Псковской православной миссии рассмотрены в 

хронологическом порядке. В статье затрагивается участие священнослужителей 

в миссионерской деятельности по организации евангельских кружков, 

преподаванию Закона Божьего, организации богослужений для советских 

военнопленных и отрядов сопротивления. 

Abstract: The author in the article examines the sources of personal origin – the 

memories of participants and eyewitness of the Pskov orthodox mission operating on 

the territory of Pskov region during the Great Patriotic War. The author write about the 

advantages and disadvantages of memories and their role in the study of the activities 

of the Russian orthodox church in the occupied territory of Pskov region. The 

publications of contemporaries of the Pskov orthodox mission are listed in 

chronological order. The article touches upon the participation of clergymen in 

missionary activities for the organization of evangelical circles, teaching the Law of 

God, organizing divine services for Soviet prisoners of war and resistance detachments. 
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В специальных публикациях, посвящённых истории церкви в годы 

Великой Отечественной войны, вопрос о роли Русской православной церкви в 

жизни мирного населения оккупированных территорий Псковщины в 1941 – 

1944 гг. [1]  занимает незначительное место. Это заставляет исследователей 

обратиться к анализу исторических источников и, прежде всего, к источникам 

личного происхождения, поскольку, как отмечает Е.Ф. Кринко, для создания 

обобщающей картины взаимоотношений Советского государства и Русской 

православной церкви в 1941–1945 гг., недостаточно одних лишь официальных и 

епархиальных архивных документов, требуется привлечение различных 

источников личного происхождения [4]. Для изучения роли церкви в жизни 

мирного населения оккупированных территорий Псковского края в 1941 – 1944 

гг.  среди источников личного происхождения в отдельную группу следует 

выделить воспоминания участников Псковской православной миссии. Они были 

созданы после окончания Великой Отечественной войны и представляют собой 

описания очевидцами событий и исторических персонажей периода нацистской 

оккупации Псковщины. 

Для источников личного происхождения характерны документальность, 

ретроспективность и субъективность. Документальность источников личного 

происхождения характеризуется отражением фактических событий прошлого и 

свидетельств о нем. Ретроспективность источника характеризует отношение к 

прошлым историческим событиям и связана с отражением реальности в виде 

письменного документа. 

Несомненно, источники личного происхождения субъективны, так как в 

них преобладает эмоциональная сторона и стремление показать свои действия в 

более выгодном свете, но в то же время они содержат сведения о 

непосредственном восприятии окружающего мира, исторических событий и 

явлений автором. Главная их особенность – наличие социально-

психологической информации, отсутствующей в других источниках [5]. 

Воспоминания участников Псковской православной миссии были 

опубликованы в начале XX в.  Раньше всех свет увидели «Записки миссионера» 

отца Алексия Ионова [3, С. 12–18], изданные в 1952 г. В них он рассказал о 

радости мирного населения при встрече со священнослужителями, прибывшими 

из Риги в оккупированный Псков 18–19 августа 1941 г.  Отец Алексий отметил, 

что мирное население быстро прониклось доверием к священнослужителям и 

активно включилось в работу по восстановлению религиозной жизни на 

территории Псковщины. Алексий Ионов в своих воспоминаниях уделил 

внимание оказанию советским населением помощи при возобновлении 

богослужений на оккупированной территории Псковщины: они вносили 

пожертвования для покупки строительных материалов, обеспечивали храмы 

церковной утварью.  

О значительной роли церкви в жизни мирного населения на 

оккупированной территории Псковщины в воспоминаниях отца Алексия 

свидетельствует тот факт, что за время его службы в Псковской православной 

миссии большое количество людей обращались за совершением таких 

церковных таинств как исповедь, крещение, венчание и отпевание. В основанные 



им катехизические кружки входили представители различных социальных 

групп: портные, врачи, учителя, домохозяйки и прочие. С особой 

благодарностью вспоминал он о молодежи, живущей в отдалённых пунктах 

Псковщины, которая помогала ему в подготовке к проведению богослужений. В 

своих воспоминаниях он затронул преподавание детям Закона Божьего в 

Острове и его окрестностях. Дети, по его словам, стали его «самыми большими 

друзьями на свете». В храме ребята всегда занимали первые места и терпеливо 

ожидали начало богослужения. 

Особенное место в его воспоминаниях принадлежит проведению в церкви 

в Острове пасхального богослужения для советских военнопленных с 

разрешения немецкого командования. Несмотря на то, что служба проводилась 

без прихожан, а двери храма были плотно закрыты снаружи и охранялись 

вооруженными немцами, советские военнопленные слушали отца Алексия с 

теплотой и со слезами на глазах, внимая каждому его слову, согласно его 

воспоминаниям. 

Отец Алексий писал, что, несмотря на суровые условия оккупации, лучшее 

время его пастырства пришлось на служение в Псковской православной миссии: 

«за 28 месяцев нашей миссионерской работы я не помню, чтобы кто-нибудь из 

советских людей позволил сказать по нашему адресу нечто оскорбительное». 

Следом за «Записками миссионера» в Нью-Йорке в 1981 г. был 

опубликован очерк Георгия Бенигсена «Христос Победитель» [2, С. 133–134], в 

котором автор подтвердил слова отца Алексия о счастье в глазах людей при 

встрече со священнослужителями, об энтузиазме советских людей, с помощью 

которых были очищены храмы, подготовлена церковная утварь для проведения 

богослужений. Бенигсен вспоминал, что в воскресные дни Троицкий собор, а 

также действующие во время нацистской оккупации города церкви были 

переполнены. 

Свои воспоминания о деятельности Псковской православной миссии 

оставил Ростислав Владимирович Полчанинов, автор книги «Молодежь 

русского зарубежья: воспоминания, 1941–1951» [6], изданной в 2010 г. и 

включающей в себя ранее неопубликованные письма, написанные в 1980-х гг. В 

период нацистской оккупации Пскова Ростислав Владимирович преподавал 

Закон Божий в храме Димитрия Солунского, в котором Георгием Бенигсеном 

были созданы школа и приют. На уроках Закона Божьего помимо работы с 

церковным календарём 1943 г. Полчанинов вместе с детьми разучивал и 

исполнял советские пионерские песни, например, «Тачанка». Также он 

пересказывал детям историю России, уделяя внимание таким религиозным 

вопросам, как церковный раскол XVII в. В своих воспоминаниях он описывал 

празднование Пасхи, которое проходило с широким размахом 25 апреля 1943 г., 

когда в Псков приехал митрополит Сергий Воскресенский, посетивший 

Дмитриевский приход, приют и школу, где посмотрел пьесу «Лгунишки», 

поставленную воспитанниками прихода. По случаю пребывания митрополита в 

городе в тот день звучали русские народные песни, исполнялись русские танцы, 

а дети декламировали стихи. А 6 мая 1944 г. в приюте отметили день святого 



Георгия – небесного покровителя организации российских разведчиков, и в честь 

этого на дворе приюта установили бело-сине-красный флаг. 

Уделил внимание Полчанинов и одному из самых ярких событий в 

деятельности Псковской православной миссии в городе Пскове – организации В. 

В. Миротворским, основателем при Варлаамовской церкви кружка молодежи, 

летом 1942 г. паломничества для 12 девочек 13–14 лет в Псково-Печерский 

монастырь. Воспитанницам Варлаамовской церкви Полчанинов рассказывал о 

возглавляемой им организации разведчиков, запрещенной немцами, и лично 

произвёл отбор среди учениц, проведя церемонию присяги у себя на квартире. В 

своих статьях он привёл воспоминания одной из воспитанниц Дмитриевской 

церкви, Миры Яковлевой, которая с благодарностью отзывалась о Псковской 

православной миссии. Упомянул Полчанинов и о закрытии церковных школ в 

мае 1943 г. из-за причисления детей старше 12 лет к трудообязанным. 

Полчаниновым была высоко оценена деятельность священнослужителей: 

«благодаря работе Псковской миссии дети, воспитанные в антирелигиозном 

духе, почувствовали себя православными, что осталось с ними на всю жизнь». 

Он покинул Псков 8 февраля 1944 г., за десять дней до того, как немцами в Ригу 

были эвакуированы остальные участники Православной православной миссии.  

Сохранились воспоминания Р.И. Рацевич [7] – учительницы, 

преподававшей Закон Божий при Варлаамской церкви в оккупированном 

Пскове. Они были опубликованы в 2002 г. Автор с особой теплотой отозвалась 

об уроках преподавания Закона Божьего у девочек, которые «сидели в черных 

фартучках с белыми бантиками на головках и внимательно слушали урок». 

Помимо Закона Божьего она вела религиозный кружок, в котором помимо 

христианских вопросов изучали историю России по учебнику Платонова. Вместе 

с девочками она, как и Полчанинов, разучивала русские народные песни, 

посещала с воспитанницами места в городе, связанные со святой Ольгой. С 

особой теплотой она вспоминала об играх со своими воспитанницами, о беседах 

учениц со священнослужителями Псковской православной миссии, 

рассказывала о деятельности школы и приюта при Дмитриевской церкви, где 

Георгий Бенигсен не только занимался церковно-приходскими делами, но и 

также немало времени удалял времяпровождению с детьми. Описала она и речь 

Георгия Бенигсена, произнесенную им на соборной площади во время 

церемонии передачи Пскову иконы Тихвинской Божией Матери, во время 

которой, в присутствии немецких оккупантов, был упомянут подвиг князя 

Александра Невского, освободившего Псков от иноземных захватчиков. 

Таким образом, анализ воспоминаний показывает, что в совокупности с 

другими источниками исследование роли церкви в жизни мирного населения на 

оккупированной территории Псковщины станет более полным. 

На сегодняшний день продолжается работа по сбору воспоминаний о роли 

церкви в жизни населения на оккупированной территории Псковщины, но даже 

имеющиеся в нашем распоряжении материалы позволяют сделать вывод, что 

мирное население с теплотой отзывалось о деятельности священнослужителей, 

которые организовывали не только богослужения в храмах, но также занимались 

благотворительной деятельностью, помогали военнопленным, работали с 



детьми, для которых члены Псковской православной миссии стали не только 

наставниками, но и друзьями. 
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