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Активный интерес к теме государственно-конфессиональной политики в 
годы Великой Отечественной войны берёт своё начало с конца 1980-х – начала 
1990-х гг. Начиная с этого периода свет увидело довольно много работ отече-
ственных исследователей [27, 54, 11, 7, 8, 9, 19, 23, 6, 10, 16, 51]. Безусловно, указан-
ный процесс стал возможен благодаря изменившейся политической ситуации в 
стране, открытию ранее засекреченных архивных фондов. На сегодня озвучива-
ется ещё один фактор, который носит более глобальный характер. Так, например, 
профессор Университета Брэндайса (США) Грегори Фриз считает, что между-
народные конфессиональные конфликты 1990-х гг. вынудили исследователей 
пересмотреть роль религии в современном обществе, осмыслить трансфор-
мацию религий. Произошёл «Религиозный поворот» в гуманитарном знании, 
который дал импульс как светским, так и церковным учёным.

Грегори Фриз считает, что на волне этого «Религиозного поворота» произо-
шла т.н. «архивная революция», открывшая доступ к ранее закрытым религи-
озным материалам, а также возрождение российских религиозных учреждений, 
таких как Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, вер-
нувший традицию издания научных трудов, сборников документов. В результате 
«история религии и «История Церкви» стали равноправными и развивающи-
мися субдисциплинами исторических исследований». [46, с. 141-142] Подтверж-
дением тому служит выход из типографии Института св. Андрея в 1996 году1 
монографии Д.В. Поспеловского «Православная Церковь в истории Руси, России 
и СССР». [33]

Чуть ранее – в 1995 году – светское издательство «Республика» выпустило 
монографию Д.В. Поспеловского «Русская Православная Церковь в XX веке». [33] 
О том, что историка Церкви особо интересовал переломный период в истории 
взаимоотношений Русской Православной Церкви и советского государства, сви-

1 Библейско-богословский институт св. апостола Андрея
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детельствуют публикации в церковных и общественно-политических журна-
лах. [31, 34] Основываясь на впервые вводимых в научный оборот документах, 
Д.В. Поспеловский главную причину «поворота» государства к Церкви видел 
во внешнеполитических и пропагандистских целях И.В. Сталина и сталинского 
руководства.

Эта позиция получила дальнейшее развитие в монографии историка «Тота-
литаризм и вероисповедание», вышедшей в 2003 году. [31] Д.В. Поспеловский 
доказывает, что коренной перелом в государственно-церковных отношениях 
1943 г. был вызван «…необходимостью для Сталина убедить западных союзни-
ков в веротерпимости советского правительства на предстоящей Тегеранской 
конференции». [30, с. 367]

Д. Поспеловский озвучивает ряд причин, подтолкнувших в первую очередь 
И.В. Сталина к смягчению антирелигиозной политики. Во-первых, создаётся 
хорошее впечатление в глазах Запада, обещавшего открытие Второго фронта. 
Во-вторых, нельзя было игнорировать факт открытия церквей немецко-фашист-
ской властью на оккупированных территориях. В условиях наступления совет-
ских войск закрытие последних могло вызвать волнения в западной Украине, 
Бессарабии и др.

К проблеме 1943 года не раз обращался такой известный историк, как прото-
иерей Владислав Цыпин. Протоиерей В. Цыпин в ряде работ указывает на то, что 
диалог между государством и Церковью, начатый в 1943 году, можно рассматривать 
как «доброжелательную политику со стороны государства». [49, с. 41-47; 48, с. 320]

Светские историки в свою очередь берутся за указанную тему, пытаясь дать 
взвешенную оценку происходившим в 1943 – 1944 гг. событиям. При этом зача-
стую видение причин поворота в государственно-церковных отношениях у них 
совпадает с выводами историков Церкви. В этом смысле представляют интерес 
работы А.В. Логинова и С.В. Болотова. А.В. Логинов, исследуя ситуацию с пово-
ротом в вероисповедальной политике советского руководства, сдвигает этот 
поворот во времени к началу 1940-х гг. Атор связывает произошедшее с внеш-
неполитической обстановкой накануне второй мировой войны, ссылаясь на 
результаты деятельности митрополита Сергия по включению в юрисдикцию 
Московской Патриархии православных приходов западных территорий в период 
1939 – 1940 гг. Это, по мнению А.В. Логинова, заставило партийно-советское руко-
водство увидеть потенциал Русской Православной Церкви в сфере влияния на 
внешнюю политику в ракурсе, нужном Советам. Исследователь считал данный 
фактор хоть и важным, но не очень глубоким. Глубинным мотивом названы:

- религиозная ситуация в стране;
- потребность партийно-государственной элиты укрепить тоталитарный 

режим с помощью традиционных национально-политических ценностей.[24, с. 
327-328]

В 2011 году вышла монография С.В. Болотова «Русская Православная 
Церковь и международная политика СССР в 1930-е – 1950-е годы». [6] Большой 
интерес представляют статьи этого автора, помещённые в журнале «Россий-
ская история». [5].С.В. Болотов видит основную суть особой политической 
модели церковно-государственных отношений, созданной И.В. Сталиным в 
годы Великой Отечественной войны, в том, что эта модель впервые допускала в 
Советском государстве сотрудничество государства с религиозными организа-
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циями. Согласно новой «модели» религиозные организации не уничтожались, а 
ставились под жёсткий негласный контроль государства. Особую ставку прави-
тельство делало на то, что религиозные организации действовали в интересах 
советской внешней политики.

Создание специальных органов – Совета по делам Русской Православной 
Церкви и Совета по делам религиозных культов при Совете народных комисса-
ров С.В. Болотов расценивает как инструмент для реализации «нового курса», 
поскольку эти органы находились под прямым контролем лично И.В. Сталина.
[5, с. 105]

Оценка встречи И.В. Сталина с церковными иерархами приняла у С.В. Боло-
това такую формулировку: «… Сталин прагматично решил разменять скромную 
государственную поддержку Церкви на её лояльность и помощь в международ-
ных делах». [5, с. 108-109]

Мнение С.В. Болотова разделено М.В. Шкаровским, а также В.А. Алексее-
вым. Они пришли к убеждению, что православное духовенство усиливало мощь 
советской пропаганды и агитации на общество Запада, в особенности на верую-
щих.[53]

Сравнительный анализ исследований церковных историков с выводами 
светских авторов подтверждает вывод уже упомянутого нами Грегори Фриза о 
том, что особенностью современного историографического периода является то, 
что «споры идут и среди церковных историков, и среди светских, и между обеими 
группами специалистов». Американский исследователь замечает: сегодня исто-
рики стали изучать не только «историю Церкви», но и «Церковь в истории».

В заслугу светским историкам автор поставил то, что они расширили поле 
исследований от столичных городов и ключевых фигур до провинций и при-
ходов. Это подтверждается целым рядом публикаций и защищённых научных 
работ. Уральский регион представлен в работах Г.Е Корнилова, Г.М. Нечаева, А.В. 
Сперанского, А.Н. Потаповой. [22, 21, 26, 42, 38] 

Остановимся на исследовании А.Н. Потаповой. «Правовое регулирование 
деятельности уполномоченных совета по делам Русской Православной Церкви 
в 1944 – 1948 гг. (на материалах Южного Урала)». [37] Автор подробно останав-
ливается на деятельности южно-уральских уполномоченных СДРПЦ, на тех 
формах и методах, которые те использовали в условиях легализации религи-
озных объединений, основываясь на оценку той правовой базы, которая была 
подготовлена для допустимой меры взаимодействия с Русской Православной 
Церкви. [37, с. 246-247] Автор предпринимает попытку охарактеризовать лич-
ность уполномоченного Совета по делам Русской Православной Церкви при Чка-
ловском облисполкоме Л.Г. Тептярёва как вполне компетентного специалиста и 
сопряжение его деятельности с инструктивными письмами Совета, как правило, 
секретного характера.

Отсюда можно сделать вывод о том, что современные исследователи при 
обращении к теме института уполномоченных Совета по делам Русской Право-
славной Церкви при СНК СССР постепенно отходят от чрезмерно однозначной 
оценки Совета как рычага государственного контроля, запретительного по сути. 
Сегодня наблюдается более взвешенный подход, который не отрицает того, что 
создание в годы войны указанного Совета и уполномоченных на местах было 
конструктивным шагом в деле упорядочивания отношений между государством 
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и церковью. И Русская Православная Церковь, и верующие в лице уполномочен-
ного получили возможность обращаться к конкретному должностному лицу. 
Уполномоченный был облачён компетенциями решать определённые вопросы, 
связанные с деятельностью Русской Православной Церкви. Многое в их работе 
зависело от субъективных факторов. Это прослеживается Е.И. Малюковым на 
примере уполномоченных Челябинской области, А.В. Горбатовым на примере 
Сибирского региона и др. [25, 13, 14, 28, 50, 47, 52]

Большой интерес для нашего исследования представляют работы А.В. Спе-
ранского и О.В. Терёшиной. Так, А.В. Сперанский в своей статье «Православие 
и бюрократия: решение церковного вопроса в годы Великой Отечественной 
войны» поднял историю сложного и противоречивого процесса взаимоотно-
шения между Русской Православной Церковью и государством в 1941 – 1945 гг. 
Автор попытался вскрыть сущность и причины новой религиозной политики: 
это опасности, нависшие над самим существованием СССР, а также необходи-
мость консолидации всех слоёв общества для победы. [42] А.В. Сперанский 
исследует деятельность партийно-государственной бюрократии Уральского 
региона и показывает как власть делала всё, чтобы ограничить религиозные 
чувства населения, как осуществляла тотальный контроль над религиозными 
организациями. Общим выводом у Сперанского звучит то, что продемонстриро-
ванный компромисс имел лишь тактический характер. Он был нужен власти для 
консолидации народных масс для противостояния врагу. Приведены данные по 
Чкаловской области, показывающие деятельность уполномоченного Совета по 
делам Русской Православной Церкви и исполнительных органов власти.

Неординарный подход к теме представлен в работе исследователя из Брянска, 
кандидата исторических наук О.В. Терёшиной. Это заметно уже по названию: 
«Религиозная жизнь народа в годы Великой Отечественной войны и её неверная 
государственная интерпретация». [44]

Основываясь на документах центральных и местных архивов, автор доказы-
вает, что не только в 1920 – 1930-е гг., но и в 1941 – 1944 гг. главным трендом во 
взаимоотношениях между Советским государством и церковью стало понимание 
того, что народ нуждается в утешении. Утешение – одна из миссий церкви как 
социального института. Ошибкой власти О.В. Терёшина считает то, что религия 
воспринималась как «заразная, но излечимая болезнь». Не бралось во внима-
ние то, что духовный потенциал народа не был однороден, и тем более не был 
заполнен идеями марксизма-ленинизма в массовом порядке. Хотя новые исто-
рические мифы в форме псевдорелигии из марксизма-ленинизма упорно насаж-
дались, потребность в религии полностью искоренить невозможно. Во время 
Великой Отечественной войны позиции Церкви и государства временно объ-
единились: институт Церкви выступил средством решения актуальных проблем 
государства и в то же время делал всё возможное для того, чтобы утешить людей 
в повседневности горя, потерь, страданий. Цели государственных органов и пра-
вославия были различны, но их позиции были объединены общей целью. Это – 
разгром врага, освобождение Родины.

Анализируя деятельность Совета по делам Русской Православной Церкви 
и их уполномоченных на местах, О.В. Терёшина приходит к выводу о том, что 
запретительные меры, отклонения ходатайств только ещё раз доказывали, что 
люди хотели быть религиозно свободными. Советские власти не хотели этого 



72

Íàó÷íûå òðóäûII
замечать, находя причину активизации верующих в другой плоскости, далеко 
отстоящей от духовной.

Тема болезненной ломки стереотипов, происходившей во время Великой 
Отечественной войны, а именно «попы – агенты фашизма», «религия – оплот 
контрреволюции» и т.д. затронуты А.Н. Потаповой в научной статье «Патриоти-
ческое обращение руководителей религиозных объединений на начальном этапе 
Великой Отечественной войны». [36] Анализируя тексты посланий лидеров 
Русской Православной Церкви, других религиозных обществ, автор приходит к 
выводу о том, что моральная поддержка ими освободительной борьбы явилась 
огромным консолидирующим фактором.

В работах, вышедших в последние годы, прослеживается процесс откры-
тия церквей, молитвенных домов в различных регионах страны. При сохране-
нии прежней концепции, согласно которой указанный процесс оценивался как 
тактический ход государства, а в Русской Православной Церкви виделся не кон-
курент, а лишь временно контролируемый союзник, во многих исследованиях 
делался вывод о том, что власти пришлось признать факт того, что духовная 
жизнь общества сохранилась, несмотря на репрессии сталинского режима. [12, 
14, 40, с. 112] Более того, А.Л. Беглов доказывает, что столь скорый возврат к бла-
готворительности в годы Великой Отечественной войны, который осуществила 
Русская Православная Церковь, во многом был определён тем, что в 1930-е годы 
приходские монашеские общины, не прекратив своего существования, ушли в 
подполье. [1, с. 202 – 203] Свою жизнестойкость показали сельские религиозные 
общины. Причину массового открытия церквей (или ходатайств об этом) в 1943 – 
1944 гг. А.Л. Беглов видит как раз в жизнестойкости сельских общин, устоявших 
в годы репрессий. Автор подмечает и такую особенность: в 1944 – 1945 гг. с мест 
шла информация о благотворительной деятельности преимущественно город-
ских общин. Православные приходы городов были более заметны для чинов-
ничества. Возможно, навыки и традиции благотворительности, считает автор, 
были более сильны у городских религиозных общин. [2]

Не затихает научный интерес к теме пастырского служения Русской Право-
славной Церкви в годы Великой Отечественной войны. Исследователи выявляют 
ранее не афишируемые формы и методы проявления пастырского служения, 
уточняют суммы финансовых вливаний в дело обороны страны со стороны РПЦ 
и верующих. [39, 44, 4, 17, 18]

Оригинальный подход к проповедческой деятельности Русской Православ-
ной Церкви содержится в исследовании В.В. Калашника. Автор проанализировал 
послания, воззвания, документы личностного характера церковных иерархов и 
пришёл к выводу о том, что в 1941 – 1945 гг. Русская Православная Церковь обра-
тилась к духовно-нравственному и моральному воспитанию советских граждан 
(естественно, контролируемому властью). Проповеди стали основным средством 
религиозного (духовного) влияния на людское сознание. Проповеди обличали 
фашизм, выражали лояльность к советской власти, несли в себе идеи патрио-
тизма и в конечном итоге составляли «нравственные условия победы». [18, с. 
74] В.В. Калашник замечает, что проповеди и церковную публицистику стоит 
оценивать как важное средство в церковно-патриотической работе священнос-
лужителей, но не единственное в патриотической деятельности. Может возник-
нуть вопрос – почему Церковь стала столь политизированной? Ответ нам даёт 
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А.Л. Беглов, приводя отрывок из переписки патриарха Алексия I (Симанского) с 
архиепископом Лукой (Войно-Ясенецким), датированной февралём 1949 года. На 
вызовы архиепископа Луки, заключавшиеся в том, что Церковь «прогибается» 
под государство, Алексий I ответил, что подобная политика была бы преступле-
нием прежде всего для самой Церкви – выход за пределы прав, данных Русской 
Православной Церкви даже под видом строго-церковного деления – значит обхо-
дить или нарушать государственный закон. «…Вся сила нашей энергии должна 
быть направлена на надлежащую постановку богослужения, на разъяснение 
св.[ятого] Евангелия и богослужебного чина … на создание должного благого-
вейного настроения верующих». [2, с. 104]

То, что «новый курс» в конфессиональной политике был лишь тактиче-
ским ходом, доказывается Л.И. Сосковцом в исследовании «Феномен советского 
антирелигиозного Агитпропа». [41] 1943 – 1944 гг. автор определяет как один из 
этапов антирелигиозной пропаганды. Особенностью этого этапа исследователь 
назвал потепление отношения к Русской Православной Церкви и к ряду других 
религиозных организаций со стороны государства. Однако автор предупреж-
дает: это вовсе не означало отхождения от стратегической цели – уничтожить 
религию, просто на некоторое время было решено «не выпячивать» эту цель. Со 
ссылкой на постановление ЦК ВКП(б) от 1944 года «Об организации научно-про-
светительской пропаганды» автор доказывает, что антирелигиозная пропаганда 
была лишь переведена в плоскость распространения и расширения пропаганды 
материализма, естественнонаучного мировоззрения, знаний.

Из исследований, вышедших из под пера церковных авторов, отметим дис-
сертационную работу А.Г. Подмарицына. [29]

Анализ современной историографической ситуации позволяет сделать 
заключение о том, что тема государственно-церковных отношений в 1943 – 1944 
гг. продолжает быть актуальной. Нами обнаружены точки соприкосновения 
светских и церковных исторических исследований, хотя оба течения имеют свои 
особенности. Возвращаясь к актуальности, отметим что одним из доказательств 
остроты темы служит запущенный проект: публикация 6-ти томного издания 
«Конфессиональная политика Советского государства 1917 – 1991 гг.» На сегод-
няшний день вышел первый том в четырёх книгах, охватывающий период с 1917 
по 1924 гг., на очереди последующие тома, документы и материалы, которые 
дадут новый импульс для дальнейшей исследовательской работы. [21]
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Priest Alexander Lipatov
The Russian Orthodox Church and state policy during the great 

Patriotic war (1943-1944). Analysis of recent historiography
Th e article presents an attempt of historiographical analysis of modern scientifi c literature devoted 

to the history of the «radical change» of 1943-1944 in state-confessional relations. A brief overview of the 
latest research by both Church and secular historians, is given. Th e positions of Western researchers are 
presented.
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