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УДК 94:322(47+57)"1941–1945" 

ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННО-ЦЕРКОВНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

О. В. ДРУЗЕНОК 
Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины, 

г. Гомель, Беларусь 

Великая Отечественная война, став суровым испытанием для всех рес- 
публик Советского Союза, оказала существенное влияние на их последующее 
политическое, экономическое, социальное и культурное развитие. 

Характерным явлением государственно-церковных отношений в довоен- 
ный период выступает жесткое противостояние советской власти и религиоз- 
ных организаций различных конфессий, проживающих на территории СССР. 
Правительство большевиков одним из приоритетных направлений своей кон- 
фессиональной политики определяет строительство «безрелигиозного обще- 
ства» [1]. В процессе ее реализации по отношению к религиозным объединени- 
ям верующих применялся комплекс различных ограничительных мер: закрыва- 
лись их периодические издания, проводилась активная репрессивная политика  
в отношении верующих и духовенства. Многие религиозные организации вы- 
нуждены были осуществлять свою деятельность на нелегальном уровне. 

В довольно плачевном состоянии оказалась православная церковь. В 1935 го- 
ду прекратил свою деятельность Священный Синод [2]. Жесткая администра- 
тивная политика осуществлялась также и в отношении неправославных кон- 
фессий (ислам, старообрядчество, иудаизм, протестантизм, буддизм). С течени- 
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ем времени существенно сокращалось число действующих культовых зданий. 
1936–1939 годы характеризуются многочисленными судебными процессами 
над руководителями протестантских, мусульманских и иных объединений, ко- 
торые обвинялись во вредительски-шпионской деятельности, в связях со спец- 
службами иностранных государств. 

Конец 1930-х был ознаменован изменениями в государственной структу- 
ре страны. После принятия в 1936 г. новой Конституции СССР происходит 
процесс реформирования высших органов государственной власти. В результа- 
те компетентным органом для решения вопросов связанных с деятельностью 
религиозных объединений в стране являлся специальный «церковный отдел» 
Народного комиссариата внутренних дел. 

Что же касается законодательно-правовой базы, то функционирование рели- 
гиозных организаций продолжает осуществляться на основе положений Постанов- 
ления ВЦИК и СНК РСФСР «О религиозных объединениях» от 8 апреля 1929 года, 
которое всячески ограничивало не только собственно культовую, но и благотвори- 
тельную, социально-значимую деятельность религиозных общин [1]. 

Переломный характер трагических событий военного периода оказал суще- 
ственное влияние и на взаимоотношения власти и церкви. Сама война как каче- 
ственно новое социально-политическое и экономическое состояние, в котором 
оказалась страна и общество, явились решающим условием изменения всего 
уклада жизни, всех отношений в государстве, в том числе и государственно- 
церковных. Под влиянием ряда сложившихся причин советское руководство 
переходит к диалогу с Русской православной церковью, что в дальнейшем от- 
разилось и на положении религиозных объединений иных конфессий [3]. 

В сложившейся ситуации, в первую очередь, возникает вопрос: какие же 
причины все-таки подтолкнули советское правительство, так активно прово- 
дившее антирелигиозные мероприятия, перейти к диалогу с представителями 
церкви? Во многом на происходившие изменения во время Великой Отече- 
ственной войны оказали влияние патриотические позиции верующих и священ- 
нослужителей как православной, так и представителей других конфессий. Они 
занимались патриотической пропагандой, сбором средств на военные нужды, 
открытием госпиталей. Десятки тысяч верующих самоотверженно сражались в 
действующих военных соединениях, а также в рядах партизанского движения, 
делали все возможное для победы в тылу. 

Результатом всего вышеперечисленного стал меняющийся взгляд совет- 
ского государства на церковь. Власть начинает рассматривать ее как выгодного 
политического союзника, способного в сложившийся тяжелый период не толь- 
ко поднять боевой дух военнослужащих и гражданского населения, но и упро- 
чить его положение в глазах зарубежных союзников [4]. 

Однако вернемся к рассмотрению главного вопроса: в чем же непосред- 
ственно состояла суть переломного момента в государственно-церковных от- 
ношениях военного периода и насколько можно считать произошедшие изме- 
нения кардинальными? 

Несомненно, нельзя не отметить ряд отличий между государственной 
конфессиональной политикой довоенного и военного периодов. 
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Во-первых, многие религиозные организации, восстановившие свою дея- 
тельность в период войны на оккупированной территории, продолжали дей- 
ствовать и после ее окончания. Возобновляется выпуск религиозных печатных 
изданий. Немаловажным моментом выступает создание ряда правительствен- 
ных документов, способствующих осуществлению деятельности общин раз- 
личных конфессий. Значительную роль сыграло Постановление СНК СССР от 
19 ноября 1944 года «О порядке открытия молитвенных зданий религиозных 
культов». Кроме того, на государственном уровне для реализации религиозной 
политики создаются новые специальные органы. 14 сентября 1943 года при 
СНК СССР был образован Совет по делам Русской Православной церкви под 
руководством полковника КГБ Г. Карпова. 

Через год было принято постановление об организации Совета по делам 
религиозных культов, в ведение которого передавались «связи» со всеми дру- 
гими, кроме православных, религиозными организациями. В центральном ап- 
парате данного органа были сформированы соответствующие отделы, занима- 
ющиеся вопросами неправославных конфессий. Свою деятельность, как и Со- 
вет по делам Русской православной церкви, он осуществлял с помощью инсти- 
тута уполномоченных. В процессе выполнения своих непосредственных обя- 
занностей уполномоченные следовали положениям соответствующей Инструк- 
ции, разработанной в начале 1945 года. 

Однако стоит заметить, что в совокупности все произошедшие изменения 
были лишь видимым проявлением некоторого послабления советского руко- 
водства в отношении религиозных общин. Кардинальным образом ситуация не 
поменялась, и истинное отношение государственной власти к церкви и религии 
в целом осталось прежним. 

Вся деятельность религиозных организаций продолжала осуществляться 
под жестким контролем со стороны центральных и местных органов власти, 
партийных организаций, органов госбезопасности. Уполномоченные вновь со- 
зданных Советов, наделенные широкими полномочиями и многими функция- 
ми, активно вмешивались в жизнь и деятельность общин, контролируя все сто- 
роны их существования. 

Наличие вновь созданной соответствующей юридической базы суще- 
ственным образом не повлияло на процесс открытия новых зданий религиоз- 
ных организаций и на возобновление деятельности прежних соответственно. 
Представителям отдельных общин не удавалось положительно решить вопрос 
открытия культовых сооружений даже собственными силами на собственные 
средства. Например, один из отчетов 1945 года уполномоченного Совета по де- 
лам религиозных культов по Гомельской области А. Боголюбского содержит 
информацию об отказе верующим евангельским христианам-баптистам в от- 
крытии молитвенного дома по неизвестным причинам. Такая же участь постиг- 
ла заявление верующих евреев на открытие синагоги [5]. И это далеко не един- 
ственный случай даже в границах одной лишь Гомельской области БССР. 

Противоречивой по своему характеру стала ситуация, когда обязательным 
условием деятельности религиозных организаций выступала их регистрация, но в  
то же время многим из обратившихся их представителей в данной процедуре было 
отказано. Кроме того, особо пристальное внимание со стороны контролирующих 
органов уделялось деятельности и личностям священнослужителей. 
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Таким образом, характеризуя переломный момент государственно- 
церковных отношений в годы Великой Отечественной войны, стоит брать во 
внимание элемент его относительности. В рассматриваемый период в конфес- 
сиональной политике можно отметить лишь видимые изменения. В дальней- 
шем в советском государстве повсеместно сохраняется строгий контроль и 
вмешательство в деятельность религиозных организаций. 
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В статье характеризуется переломный момент государственно-церковных от- 
ношений в период Великой Отечественной войны. Анализируется характер и усло- 
вия проведенных преобразований. Представлена краткая сравнительная характери- 
стика государственно-церковных отношений довоенного и военного периодов. 

 

  

     
    

 
    

   

       
        

         
       

   

 

 

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ

http://rusoir.ru/president/president-works/president-
http://rusoir.ru/03print/03print-01/03print-01-49/
http://lib.uni-dubna.ru/



