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действительный член Герм анской Академ ии наук в Берлине

Свержение царизма весной 1917 г. пробудило в Ватикане большие 
надежды на то, что теперь папству удастся осуществить свое давнишнее 
стремление — включить Россию в сферу своего влияния. Временное пра
вительство укрепило эти чаяния. Его посланник в Ватикане Лысаков- 
ский прибыл в Рим незадолго до начала Великой Октябрьской социали
стической революции и оставался там и после нее, продолжая свою д ея
тельность в качестве аккредитованного Колчаком посла при Ватикане. 
Уже этот факт проливает свет на отношение Ватикана к молодому Со
ветскому государству. Однако не считаться с его реальным существова
нием папа Бенедикт XV, решительный противник всякой революции, не 
мог, хотя и питал надежды на то, что новая власть окажется недолго
вечной. Поэтому связи со Страной Советов не исключались из планов 
Ватикана; напротив, их явно пытались установить.

Экзарх русской католической церкви Леонид Федоров обратился 
с этой целью к В. И. Ленину, хотя и не непосредственно по поручению 
Ватикана, но как  представитель католической церкви в Советской Рос
сии. Федоров полагал, что настало в р ем я /к о гд а  Советское правитель
ство предоставит здания русской православной церкви в распоряжение 
католиков. Однако 31 марта 1919 г. В. Д. Бонч-Бруевич от имени Со
ветского правительства отклонил такое вмешательство в церковные дела, 
так как подобные действия противоречили политике отделения церкви 
от государства. Он напомнил, что Советская Россия является строго 
антиклерикальным государством, которое не вмешивается ни в какие 
религиозные вопросы, и подчеркнул, что Советское правительство не 
интересует будущее всех религий вообще '. Это было одновременно и 
ответом Ватикану, полагавшему, что католическая церковь сможет те
перь прибрать к рукам наследство русской православной церкви.

Следует помнить, что Ватикан представлял собой, с одной стороны, 
самостоятельное суверенное государство, а с другой — вселенскую к а 
толическую церковь, издавна претендовавшую на распространение своей 
юрисдикции и на православную церковь. Маневрирование этими двумя 
позициями всегда осуществлялось с большой виртуозностью. Д иплом а
тические представительства Ватикана в различных государствах одно
временно преследовали и чисто церковные интересы.

В тяжелые годы интервенции и гражданской войны Ватикан не 
скрывал, на чьей стороне находятся его симпатии, какие надежды он 
возлагает на разгром коммунизма в России. 14 октября 1919 г. Лысаков- 
ский сообщал правительству Колчака: «Папский престол относится с 
симпатией к [белогвардейской] России и поддерживает ее борьбу про-

* В данной статье  излож ены  основные полож ения третьего том а труда  автора 
«Россия и папство». Сокращ енны й вариант первых двух томов был издан на русском 
языке: Э. В и н т е р .  П апство и царизм . М. 1964.

1 См. В. Д . Б о н ч - Б р у е в и ч .  И збранны е сочинения. Т. I. М. 1959, стр. 351—355.
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тив большевизма, с которым она прежде всего борется»2. 20 января 
1920 г. он информировал об аудиенции у Бенедикта XV, в ходе которой 
папа, как всегда, повел речь о необходимости борьбы с большевизмом. 
Аналогичным был и отчет баварского посланника при папском престоле 
Риттера от 25 января 1920 года 3. Чехословацкий посланник Крофта оха
рактеризовал стратегию Ватикана следующим образом: «Адаптация де
мократического духа на Западе, поддержка монархического в Средней 
Европе, духовная колонизация в Восточной Европе»4. Следуя этому кур
су, папа через кардинала статс-секретаря Гаспарри заявил В. И. Ленину 
протест против «преследований служителей бога Вашими привержен
цами». В ответе Советского правительства, переданном через Г. В. Чи
черина, подчеркивалось, что в Советской стране церковь отделена от го
сударства, в силу чего религия рассматривается как частное дело. П о
сему не может быть и речи о преследовании служителей церкви за их 
религиозные убеждения. «Что же касается тех из них, которые участво
вали в заговорах против Советского правительства и против власти р а 
бочих и крестьян, мы исходили из точки зрения, что они должны подчи
няться тем же законам, как и все другие граждане», и что в отношении 
к закону не существует никакой разницы между духовными лицами и 
мирянами 5.

Несмотря на враждебность, которую в годы интервенции и граж дан
ской войны Ватикан проявлял к Советскому правительству, последнее 
все же изъявило готовность установить с ним дипломатические отноше
ния 6. Но в те годы Ватикан не помышлял об этом, так как папа усмат
ривал в коммунизме анархию, которая долго не продержится 7. Однако, 
вопреки ожиданиям Ватикана, Советское государство, преодолевая не
исчислимые трудности, выстояло в годы интервенции и гражданской 
войны. Но хозяйство страны понесло тяжелый урон, усугубившийся не
урожаем 1921— 1922 гг. и голодом. Используя трудное положение Совет
ской России, Ватикан решил приступить к осуществлению духовной ко
лонизации под маркой ватиканской «миссии помощи», тем более что 
капиталистические державы пытались держать Советскую Россию в 
кольце политической изоляции.

Приняв предложение участвовать в Генуэзской конференции весной 
1922 г., Советское правительство было намерено разорвать это кольцо. 
В таком духе и была составлена инструкция, которую получил Г. В. Чи
черин для ведения переговоров в Генуе. В создавшейся обстановке дип
ломатическое признание Советской России папским престолом имело бы 
существенное значение, поскольку Ватикан пользовался большим влия
нием во всем мире. В интересах своей «восточной миссии» римская ку
рия теперь такж е была не прочь вступить в переговоры со Страной Со
ветов. 22 апреля 1922 г. состоялась встреча Г. В. Чичерина с генуэзским 
архиепископом Синьори на итальянском военном корабле в генуэзском 
порту. Тосты, которыми обменялись партнеры при встрече, несмотря 
на то, что они ни к чему не обязывали, казались для Ватикана много
обещающими. Вскоре, однако, выяснилось, что противоречия между В а
тиканом и Советским правительством достаточно велики. Г. В. Чичерин 
подтвердил, что Советское правительство стоит за свободу вероиспове
дания .и религиозных культов, но оно не может пойти на удовлетворение 
требования Ватикана о возврате церковных имуществ. А именно этому 
вопросу Ватикан придавал большое значение и намеревался употребить 
все силы, чтобы добиться его решения в свою пользу. Это полностью

2 Ц Г А О Р С С С Р, ф. 3696, д. 22.
3 B ayrisches S ta a tsa rch iv  M flnchen (im fo lgenden: B ayr. S tA ), H eiliger Stuhl.
4 A rchiv m in is te rs tv a  zahran icnych  veci, P rah a  (далее — AM Z).
5 «Д окум енты  внешней политики СССР». Т. 2. М. 1958, стр. 95, сл.
6 B ericht vom  1. Ju li 1920, AMZ V atikan .
7 Ср. B erichte L ysakovsk ijs a. a. O.
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отвечало интересам капиталистических стран, требовавших от Совет
ского правительства признания долгов царской России.

Рапалльский договор от 16 апреля 1922 г., по которому Германия и 
Советская Россия отказывались от взаимных претензий, стал для В ати
кана бельмом на глазу, несмотря на то, что 12 мая 1922 г. на пресс-кон
ференции Г. В. Чичерин еще раз подчеркнул готовность Советской Рос
сии начать переговоры с Ватиканом 8. Австрийский посланник в Вати
кане Пастор, который состоял в дружеских отношениях с только что из
бранным папой Пием XI и с кардиналом статс-секретарем Гаспарри, 
сообщил 1 мая 1922 г., что Рапалльский договор вызвал в ватиканских 
кругах серьезные опасения 9. Высказывались предположения, что установ
ление дипломатических отношений с Советской Россией в этих услови
ях вызовет недовольство со стороны держав-победительниц, как это 
произошло в отношении Германии. Впрочем, в Ватикане по-прежнему 
не верили в прочность советского строя. Кроме того, подготовлявшая
ся Ватиканом «миссия помощи», руководители и сотрудники которой 
наделялись широкими правами дипломатической неприкосновенности, 
гарантировала, по мнению Ватикана, успешное проникновение в Со
ветскую Россию и без ее дипломатического признания.

Поэтому все свои дальнейшие планы Ватикан связывал именно с 
этой «миссией помощи». Первый ее руководитель, американский иезу
ит Уолш, был открытым врагом Советской России и делал все возмож 
ное, чтобы воспрепятствовать ее сближению с США 10. К тому же отно
шения Ватикана с Советской Россией весной 1923 г. были осложнены 
так называемым процессом Цепляка. Этому католическому архиеписко
пу, его генеральному викарию Будкевичу и другим католическим свя
щенникам было предъявлено обвинение в оказании сопротивления Со
ветской власти. Цепляк и Будкевич были приговорены к смертной к аз 
ни. В 1924 г. Цепляк был помилован и отправлен в Рим. Австрийский 

посланник при Ватикане Пастор утверждал, что Цепляк по поручению 
Советского правительства пытался найти возможность для установле
ния контактов между СССР и Ватиканом П.

В том же духе, что и Уолш, действовал с января 1924 г. немец Гер
манн — новый руководитель ватиканской «миссии помощи». Как следует 
из донесений германского посла в СССР Брокдорфа-Рантцау своему 
правительству, германское посольство в Москве в лице Германна (за 
спиной которого стоял нунций при имперском правительстве Пачелли) 
превратилось почти в дипломатическое представительство Ватикана в 
Советской России. В то же время, будучи руководителем папской «мис
сии помощи», Германн поддерживал с кардиналом Гаспарри прямую 
связь, минуя германское посольство. Брокдорф-Рантцау (по своей долж 
ности, но не по убеждениям) являлся посредником между папской 
«миссией помощи» и Ватиканом. Участвовать в двойной игре Ватикана 
(то есть в осуществлении миссионерской деятельности без дипломати
ческого признания Советского Союза) и в то же время пользоваться 
дипломатической неприкосновенностью было не по душе Брокдорфу- 
Рантцау, ибо он понимал, что это может отрицательно сказаться на гер
мано-советских отношениях 12. Но влцяние партии центра, направляе
мой нунцием, было весьма сильным в имперском правительстве Гер
мании.

14 декабря 1923 г. австрийский посланник при папском престоле 
Пастор сообщал, ссылаясь на «достоверные круги», что Советское пра-

8 См. «K atholische K irchenzeitung  S a lzburg» . Nr. 20/1922, S. 157.
9 O sterreich isches S la a tsa rch iv  (далее — StA ) W ien, H eiliger Stuhl.
10 Ср. E. W a l s h .  The U n ited  S ta te s  of A m erica and  Soviet R ussia. W ash in g 

ton. 1924.
11 C m. G eheim es C h iffre te leg ram m  B ro ck dorff-R an tzau  vom  16. A pril 1924. Po liti- 

sches A rchiv  des A u sw artig en  A m tes (далее  — AAA) B onn, Kurie.
12 Cm. ib id .
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вительство поставило государственный секретариат Ватикана в извест
ность о своей готовности установить дипломатические отнош ения13. 
О том же сообщал в Прагу 15 апреля 1924 г. чехословацкий посланник 
Паллиер 14. 31 июля 1924 г. Брокдорф-Рантцау безуспешно разъяснял, 
что Ватикану следовало бы признать Советский Союз и послать офици
ального представителя в Москву 15. Он считал более чем высокомерным 
заявление одного из сотрудников папской «миссии помощи», иезуита 
Роя, о том, что о дипломатическом признании Советского Союза мож
но будет говорить лишь тогда, когда он «покажет себя достойным» это
го (эти слова были подчеркнуты послом).

О том, как расценивал Германн ватиканскую «миссию помощи» в 
Советском Союзе, свидетельствует его секретное итоговое донесение па
пе по окончании этой миссии от 12 ноября 1924 г. |6, которое он лично 
передал в Риме 25 марта 1925 года. В тот же день копия этого донесения 
была вручена для сведения ватиканскому министру иностранных дел с 
пометкой, чтобы она ни в коем случае не попала в руки Советского 
правительства. В этом донесении не было и речи о деятельности вати
канской «миссии помощи»; напротив, оно содержало выпады против Со
ветского правительства. Характерно, что в своих расчетах на падение Со
ветской власти Германн возлагал большие надежды на Троцкого. В з а 
ключение своего донесения Германн призывал папу «выступить против 
господствующего в России коммунизма, объявить его порочным и пре
дать осуждению». В этом донесении и содержалась основная концепция 
«тридцатилетней войны» Ватикана против Советского Союза.

Но в начале 1925 г. дело еще не зашло так  далеко. После заверш е
ния деятельности первой папской «миссии помощи» в СССР Ватикану 
пришлось искать новые пути для продолжения попыток распространять 
свое влияние в Советском Союзе. Уже 20 февраля германский посол 
при папском престоле фон Берген 17 писал о переговорах, начавшихся 
в Берлине между нунцием Пачелли и дипломатическим представителем 
Советского Союза Н. Н. Крестинским. В лице Германна Пачелли имел 
секретаря, обладавшего опытом в «восточных делах». Брокдорф-Рант
цау был заинтересован в благополучном исходе этих переговоров и че
рез своего брата организовал летом 1925 г. встречу Пачелли с Г. В. Чи
чериным в Берлине.

Предпосылкой советско-ватиканских переговоров в Берлине было, 
разумеется, дипломатическое признание Советского Союза рядом капи
талистических стран. Но Ватикан по-прежнему возлагал надежды на 
то, что ему удастся обеспечить свое проникновение в СССР и без дипло
матического признания. Эти чаяния папской курии активно поддерживал 
и французский иезуит д'Эрбиньи, который с 1922 г. возглавлял папский 
институт Востока, созданный 15 октября 1917 г. с целью «научной под
готовки» восточной католической миссии. Осенью 1925 г. д ’Эрбиньи 
принял приглашение на конгресс так называемой обновленческой рус
ской церкви в Москве. После его оптимистического сообщения о пер
спективах католической миссии в Советском Союзе 11 февраля 1926 г. 
папа возвел его в сан епископа, после чего д'Эрбиньи приступил к осу
ществлению своих миссионерских поездок в Советский Союз. В его обя
занности входило посвящение католических деятелей в епископский 
сан и активизация католической церкви в Советском Союзе.

Одновременно с миссионерскими поездками д ’Эрбиньи весной и ле
том 1926 г. в СССР Пачелли продолжал переговоры с представителем 
Советского правительства в Берлине. Предложенная в циркуляре Чи-

13 StA  W ien, H eiliger S tuhl.
14 AM ZV P ra h a , V atikan .
15 AAA B onn. Biirp des R eichsm inisters, Kurie.
16 Ibid.
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черина легализация католической миссии в СССР в рамках советского 
законодательства была признана Ватиканом по совету Пачелли и Гер
манна слишком недостаточной, чтобы ответить на это дипломатическим 
признанием. В ноябре 1926 г. явно обозначился провал переговоров18. 
С того времени все попытки Ватикана нелегально осуществить свою во
сточную миссию, возродить и расширить влияние в СССР католиче
ской церкви терпели неудачи. Из Советской страны были высланы 
иезуиты Ледит и Швайгль, прибывшие туда осенью 1926 г. с цельюорга- 
низовать под руководством д ‘Эрбиньи католический семинар священно
служителей в Ленинграде. Еще в конце августа был вынужден поки
нуть Советский Союз и сам д'Эрбиньи. Восточная миссия Ватикана бы
ла официально пресечена.

После этого римская курия решила, что в результате открытой борь
бы она сможет добиться того, чего не удалось получить путем перегово
ров. Концепция Германна стала претворяться в жизнь: началась «три
дцатилетняя война». 29 января 1927 г. Пастор 19 доносил в Вену, «с к а 
ким удовлетворением» было встречено в Ватикане посещение папы Чер
чиллем. Там поддерживалось мнение, что «уже давно пора европейским 
государствам наладить между собой честные и искренние мирные отно
шения, особенно учитывая опасность, грозящую со стороны большевиз
ма». Ватикан приветствовал в связи с этим враждебные действия анг
лийского правительства против Советского Союза и пытался через пар
тию центра заставить правительство Германии отказаться от политики 
Рапалло. Сотрудник германского министерства иностранных дел Дирк- 
сен, судя по его записям от 21 марта 1927 г . 20, был «весьма обеспоко
ен... изменившимся отношением партий центра к вопросам германской 
восточной политики», иными словами, попытками Англии с благослове
ния Ватикана вовлечь Германию в антисоветский фронт.

Заявление русской православной церкви 29 июля 1927 г. о лояльно
сти к Советской власти перечеркнуло надежды Ватикана на использо
вание русской эмиграции, часть которой подпала под влияние католиче
ской церкви, для проведения через своих знакомых и родных, находив
шихся в СССР, какой-либо деятельности в духе католической восточной 
миссии.

Политическая борьба Ватикана против Советского Союза осущест
влялась вначале косвенным путем. Папский престол давал  указания 
католическим партиям центра (в Германии) и христианско-социалисти
ческой партии (в Австрии) оказывать антисоветское влияние на свои п ра
вительства. Отдел печати канцелярии бундесканцлера в Вене обратил
ся, например, в августе 1927 г. к министерству иностранных дел в Б ер 
лине с просьбой усилить и согласовать антисоветскую кампанию в пе
чати. Наличие давления партии центра на германское правительство в по
добном направлении выше уже отмечалось. В 1927 г. начались офици
альные переговоры Ватикана с фашистской Италией, а 11 февраля 
1929 г. состоялось подписание Л атеранских соглашений, в соответствии 
с которыми Ватикан и итальянский фашизм объединились для борьбы 
против коммунизма вообще, а следовательно, против Советского Союза.

Будучи старейшей автократией в Европе, Ватикан обладал есте
ственной склонностью к авторитарным режимам, в особенности когда 
последние давали ему возможность как-то приобщиться к власти. З а 
ключив союз с фашистской Италией, Ватикан счел себя достаточно 
сильным, чтобы осмелиться выступить фронтально против коммунизма 
и Советского Союза. 15 августа 1929 г. папа учредил в Риме коллегию 
«Руссикум», тесно связанную с папским институтом Востока. Коллегия

18 М есячное донесение за  ноябрь чехословацкого посланника П аллиера от 6 д е 
кабря 1926 года. StA  W ien.

19 StA W ien, H eilig e r Stuhl.
20 AAA Bonn. G eheim akten  Nr. 73.
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должна была стать сборным пунктом русской эмиграции, центром под
готовки восточной миссии в крупных масштабах. Идеологическое ру
ководство ею находилось в руках иезуитов, которые возглавляли также 
и папский институт Востока.

Имея такую политическую и идеологическую опору, 2 февраля 
1930 г. папа назначил на 19 марта в соборе св. Петра «покаянную мес
су» с осуждением коммунизма, которая должна была сыграть роль анти
коммунистической и антисоветской демонстрации в мировом масштабе. 
Этот акт означал открытое объявление идеологической войны Советско
му Союзу, хотя его и старались изобразить как чисто религиозную ак
цию. Именно таким германский посол в Москве Дирксен должен был 
изобразить этот акт Советскому правительству. Но 21 марта 1930 г. по
сле беседы с народным комиссаром иностранных дел СССР М. М. Л ит
виновым Дирксен сообщил, что в Москве позиция папы воспринята как 
политическая акция. При этом Литвинов сослался на заявление пат
риаршего местоблюстителя русской православной церкви Сергия, с ко
торым тот выступил по поводу начатого папой антисоветского похода 2|.

В папской энциклике «Q uadragessim o anno» от 15 марта 1931 г. по
следовали новое проклятие коммунизма и новые нападки на Советский 
Союз. Одновременно Ватикан старался создать антисоветский фронт, о 
чем свидетельствуют сообщения посланников при папском престоле 
своим правительствам в 1930— 1935 годах. Он поддерживал сотрудни
чество Италии с Германией, а такж е уделял особое внимание сплочению 
против Советского Союза, Польши, Австрии, Венгрии и Румынии.

В этой связи становится понятным конкордат Ватикана с третьим 
рейхом от 4 июля 1933 года. Еще 25 ноября 1931 г. чехословацкий по
сланник при папском престоле Радимский сообщал в Прагу, что нацио
нал-социализм предлагает Ватикану свои услуги в качестве союзника в 
борьбе против коммунизма, а влиятельный помощник ватиканского 
статс-секретаря Пиццардо благосклонно относится к этому сближе
нию, рекомендованному берлинским епископом Ш райбером 22. Врагом 
номер один как для Гитлера, так и для Пия XI были коммунизм и Со
ветский Союз. Кроме того, Ватикан надеялся с помощью конкордата 
приобщиться к власти в Германии, как в результате Латеранских со
глашений в Италии, которые, несмотря на ряд неудач, в этом смысле 
себя оправдали. После прихода Гитлера к власти события стали разви
ваться значительно быстрее. 13 марта 1933 г. папа объявил коммунизм 
в СССР «миссией антихриста, сына тьмы», а 15 марта, выступая в 
рейхстаге, Гитлер специально подчеркнул значение борьбы христиан
ской религии против коммунизма. Австрийский посланник Кольрус пи
сал 22 марта об отношении в Ватикане к национал-социализму: «Н уж 
но признать, что Гитлер, единственный из всех глав правительств, обла
дал мужеством, чтобы энергичным образом покончить с коммунизмом 
и движением безбожников»23. Хорошо информированный баварский 
посланник Риттер сообщал 24 апреля 1933 г., что Пачелли, «вне всякого 
сомнения, одобряет сотрудничество католиков в содействии и руковод
стве национальным движением в Германии в рамках христианского 
мировоззрения»24. Именно общая позиция Ватикана и Гитлера в отно
шении коммунизма и Советского Союза привела к их сближению, з а 
вершившемуся 4 июля 1933 г. заключением конкордата. 15 июля дол
жно было состояться подписание пакта четырех держав — Италии, 
Германии, Франции и Англии, которого добивался Ватикан. Предшест
вовавшее этому заключение конкордата казалось Муссолини наилуч
шей рекомендацией гитлеровской Германии как партнера по пакту

2’ AAA B onn IV  — R u sslan d  826/4.
22 AMZ P rah a , V atikan.
23 S tA  W ien, H eiliger S tuhl.
24 S ay r. StA  M unchen, H eiliger S tuhl.
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четырех д е р ж а в 25. Однако Пачелли и Папен подписали конкордат 
слишком поспешно, до того как была внесена полная ясность в ряд его 
пунктов. В скором времени это вызвало трения между Ватиканом и 
гитлеровской Германией. Но ненависть к коммунизму и СССР о каза 
лась сильнее этих противоречий. Совершенно секретный дополнитель
ный протокол к конкордату отводил должное место заботам католиче
ских пастырей о спасении душ воинов вооружавшегося и готовившегося 
к выступлению вермахта.

Еще до подписания конкордата между Ватиканом и фашистским 
рейхом австрийский канцлер Э. Дольфус 5 июня 1933 г. заключил та 
кое ж е  соглашение с римской курией. Вследствие своего положения в 
Европе и признания католицизма государственной религией Австрия 
всегда играла важную роль в дипломатии Ватикана. Во время празд 
нования «дня католика» в августе 1933 г. папский легат в Вене назвал 
Австрию оплотом христианства, многозначительно напомнил об освобо
ждении Вены от турецкой блокады в 1683 г. и заявил, что враг снова 
угрожает с Востока. Ватикан крайне отрицательно реагировал на уста
новление дипломатических отношений между СССР и США, о чем до
носили в декабре 1933 г .с в о и м  правительствам австрийский посланник 
при папском престоле Кольрус и германский посол в Ватикане фон 
Б ерген 26. Пакт о ненападении, заключенный Пилсудским с третьим 
рейхом 26 января 1934 г., такж е отвечал духу ватиканской дипломатии 
и встретил с ее стороны существенную поддерж ку27. Хорошо осведом
ленный в делах германский посол при папском престоле фон Берген в 
своем сообщении от 30 ноября 1934 г .28 писал даж е  о фашистском «во
сточном фронте», в котором отводилась важ ная роль Польше, Австрии 
и Венгрии.

В 1935— 1936 гг. борьба католической церкви против коммунизма и 
СССР вступила в новый этап. С этого времени «Руссикум» в Риме вы
пускал информационный бюллетень «Lettres de Rome», главной задачей 
которого была антикоммунистическая и антисоветская пропаганда. Со
стоялись многочисленные международные католические конгрессы и 
конференции, целью которых было усиление борьбы с коммунизмом и 
Советским Союзом. В посланиях польских епископов (1936 г.) верую
щим, инспирированных Римом, говорилось о коммунизме и его господ
стве в СССР как о болезни «души» и о необходимости сделать все 
возможное против его распространения.

Настроения, господствовавшие в Ватикане, метко охарактеризовал 
епископ Худаль: «Сближение с национал-социализмом все ж е  лучше, 
чем заключение пактов с больш евизмом»29. В 1936 г. вышла книга Ху- 
даля «Национал-социализм и католическая церковь», в которой говори
лось, что последняя якобы ведет борьбу на два фронта — против фа
шизма и против коммунизма. В соответствии с такой тактикой и были 
составлены две нашумевшие в то время папские энциклики — «Mit 
brennender Sorge» от 15 марта и «Divini Redemptoris» от 19 марта 1937 
года. В одной действительно высказывалась озабоченность относи
тельно антикатолических акций национал-социализма, зато другая 
резко осуждала коммунизм, воплощенный в советском строе. Эти акты 
Ватикана определили его тактику и на время второй мировой войны, 
когда папой был Пий XII (Пачелли), в 20-е годы являвшийся нун
цием, а в 30-е годы возглавлявший внешнеполитическое ведомство В а
тикана.

25 См. AAA B onn. Buro des R eichsm inisters. Bd. 70.
26 S tA  W ien, H e ilig e r S tuh l; AAA Bonn, Kurie.
27 I. J u r k i e w i c z .  W atykan  a stosunki polsko-niem eckie w la tach  1918— 1939. 

W ybor m ateria low . W arszaw a . 1960.
28 AAA Bonn. B iiro des R eichsm in isters, Kurie.
29 Cp. B ericht vom  18. N ovem ber 1936; StA  W ien, H e ilig e r Stuhl.

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



46 Э. Винтер

Накануне войны папский престол в своих восточных планах воз- 
лагал  большие надежды на Польшу, Венгрию, а такж е Румынию как 
на свой плацдарм в борьбе против коммунистической идеологии. Н е
смотря на все усилия, Ватикану не удалось предотвратить столкновение 
гитлеровской Германии с Польшей, хотя в последний момент он и ока
зал давление на Польшу, настаивая, чтобы она приняла германские 
требования. В то ж е  время Ватикан в июле 1939 г. через папского пос
ланника Годфри предостерегал Лондон от заключения соглашения 
с С С С Р 30.

Н азывая свою позицию нейтральной, папский престол продолжал 
считать благом пакт четырех держав 1933 года. Поэтому Пий XII в 
конце 1939 — начале 1940 г. поддержал попытку шефа германской 
военной разведки адмирала Канариса спасти пакт четырех держав, 
ликвидировав Гитлера путем военного переворота31. П апа пытался воз
действовать в антисоветском духе и на С Ш А 32. Однако в своем ответе 
Пию XII 23 декабря 1939 г. Рузвельт писал о «блоке христианских на
ций», направленном как против фашизма, так и против коммунизма. 
При посещении Ватикана весной 1940 г. Риббентроп изложил в общих 
чертах дальнейшие намерения Гитлера, которые могли бы послужить 
своего рода приманкой для Ватикана. За  «умиротворением» Европы 
должно было последовать нападение на Советский Союз под флагом 
крестового п охода33. Официально же Ватикан продолжал твердить о 
своем нейтралитете.

Между тем сетования ватиканского радио по поводу действий гит
леровцев в Польше внезапно прекратились 22 июня 1941 г., и это с удо
влетворением было отмечено гитлеровским послом в В ати кан е34. Но 
Муссолини все же не удалось добиться от папы объявления крестового 
похода на Восток. Такой шаг был невозможен уже потому, что причи
нил бы тяжелый урон западным державам, которые вошли в антигит
леровскую коалицию и в которых Ватикан видел противовес антикато- 
лическим поползновениям нацистов. Кроме того, папская курия готови
лась к вторжению фашистов в Советский Союз задолго до лета 1941 г., 
что видно из информационного листка «Руссикума» — «Заметки» — за 
1939— 1940 годы. 15 апреля 1941 г. было д аж е  достигнуто соглашение с 
генеральным штабом германской армии о содействии последнего во
сточной миссии Ватикана. Хотя после преступного нападения гитлеров
ской Германии на СССР руководство нацистской партии и министерст
во безопасности третьего рейха объявили его недействительным, во
сточная миссия все же осуществлялась. И делалось это с благослове
ния папы, что явствует из письма кардинала Тиссерана от 22 декабря 
1941 г. униатскому митрополиту А. Шептицкому, на которого Ватикан 
возложил руководство данной миссией в Советском С ою зе35. Униат
ские епископы Западной Украины во главе с Шептицким приветствова
ли вступление фашистских полчищ на территорию Советской Украины, 
расценивая его как «начало новой эпохи». В 1943 г. Шептицкий наде
лил формировавшуюся дивизию СС «Галиция» девизом крестоносцев 
«угодно богу»; на ноябрьском униатском синоде 1943 г. он призывал к 
борьбе против Советского Союза до победы 36. Как высоко оценил папа

30 Th. M o r g a n .  The L is ten in g  P ost. N. Y. 1944, pp. 164 a. o.
31 S. F  i e d 1 a n  d e r. P iu s X II. e t 1TII. Reich. P. 1964, pp. 76, 88 e. s.; см. такж е 

«И звестия», 22. I. 1940.
32 Письмо П ия X II президенту Р узвельту  от 1 .XI. 1939. С. М. T a y l o r .  W arti

me C orrespondence  betw een  P re s id en t R oosevelt and P ope P ius X II. N. Y. 1947 (далее — 
W artim e C o rrespondence).

33 Le S a in t S iege  e t la G uerre  en E urope. «Actes e t docum ents du S a in t S iege re la- 
tifs  a la seconde g uerre  m ondiale» . П ока вышло три тома: 1965, 1967, 1969.

34 AAA B onn, Kurie.
35 См. « П р авда  про ушю». J I b B i B .  1968, №  205.
33 См. там  ж е, № №  193, 195. 242, 243.
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Пий XII подобные действия своего верного слуги, видно из того, что, 
несмотря на полное фиаско восточной миссии, он в 1955 г. принял ре
шение о канонизации Шептицкого.

Несмотря на некоторые расхождения между верхушкой нацистов 
и Ватиканом, врагом номер один для них продолжал оставаться Со
ветский Союз. Недаром германское посольство в Ватикане с удовлетво
рением информировало правительство рейха о позиции п ап ы 37. Пий XII 
неодобрительно отнесся к декларации, принятой в Касабланке в ян ва
ре 1943 г., в которой говорилось о том, что США и Англия будут вести 
войну до полного поражения гитлеровской Германии. Он проявлял все 
возраставшее беспокойство в связи с успехами Советского С о ю за38. В 
ходе секретных переговоров начальника генерального ш таба венгерской 
армии Сомбатхея с Пием XII, состоявшихся 13 апреля 1943 г., папа н а
мекнул своему собеседнику на излюбленную идею Ватикана о Д унай 
ской конфедерации «умеренно авторитарных» католических государств, 
в которой Венгрии отводилась важ ная р о л ь 39. Однако в центре внима
ния римской курии оставалась Польша. Разрыв польским буржуазным 
эмигрантским правительством в Лондоне отношений с Советским Сою
зом 25 апреля 1943 г. был с удовлетворением воспринят в Ватикане. 
Апостолический легат Годфри в Лондоне 14 мая 1943 г. был назна
чен официальным папским представителем при польском эмигрант
ском правительстве. Упрочение позиций последнего в самой Польше 
стало предметом особых забот Ватикана, надеявшегося на создание 
упомянутой конфедерации на западных границах Советского Союза. 
Но эти планы папы расходились с империалистическими планами гит
леровцев.

В 1943 г. Ватикан объявил всеобщую молитву против СССР под 
лозунгом — или католическая восточная миссия завершится успехом и 
добьется обращения России в католичество, или же наступит «конец 
света». Но эта антисоветская акция была воспринята нацистской служ 
бой безопасности как конкуренция гитлеровскому рейху40.

Однако когда над гитлеровской Германией нависла катастрофа, 
это не помешало Ватикану делать все возможное, чтобы спасти или по 
меньшей мере добиться пощады для нее. В то же время все попытки 
президента США Рузвельта изменить отношение папы к Советскому 
Союзу потерпели неудачу41. Не увенчались успехом и действия, пред
принятые в этом направлении умеренной группой в Ватикане под руко
водством кардинала Тиссерана. В свете этого становится понятным, по
чему польский ксендз Орлеманьский, посетивший в 1944 г. Советский 
Союз и встретивший здесь дружественный прием, после возвращения в 
США не без ведома Ватикана подвергся «духовному распятию »42.

После занятия Рим а союзниками 20 июня 1944 г. Пия XII по-пре
жнему больше всего волновала «коммунистическая опасность, навис
шая над Европой»43, Эту мысль папа пытался настойчиво внушить 
чрезвычайному посланнику Рузвельта Т ейлору44. Она настолько явно 
прозвучала в рождественской речи главы католической церкви, что 
«Правда» 7 января 1945 г. решительно выступила против такого зая в 
ления. Ватикан взял под свое покровительство некоторых военных пре
ступников и способствовал их тайному бегству в Южную А м ерику45.

37 См. AAA B onn, Kurie.
38 См. «Journa l de Geneve», 21.V.1943.
39 См. DZA P o tsd am , A rchiv des K irchenm in isterium s, V atikan .
40 AAA B onn, In lan d  — D Ita lien  K irche 1. 2. 3.
41 C m. R oosevelt — P iu s X II. W artim e C orrespondence.
42 «People’s Voice» (D e tro it) . 30.V. 1944.
43 B ericht des deu tschen  G esan d ten  in B ern  vom  14. Ju li 1944. AAA B onn. In la n d — 

D A m erika — K irche 1—4.
44 W artim e C orrespondence.
45 W. B r o c k d o r f f .  F lu ch t vor N iirnberg . M iinchen—W eis. 1969.
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После окончания войны насущной заботой папского престола стало 
создание нового «санитарного кордона» у границ Советского Союза. 
При этом снова гальванизировалась идея Дунайской конфедерации. 
Убеждениям Ватикана полностью соответствовали высказывания аме
риканского дипломата католика Р. Мэрфи 46 и государственного секре
таря США А. А. Дина 47 в 1945 г. относительно того, что коммунизм необ
ходимо подавить прежде всего на оккупированной западными державами 
территории Западной Германии, а советское руководство «обезвре
дить», в случае надобности даж е  с помощью насилия. Стремление па
пы найти в лице Черчилля и Трумэна более надежных для себя, чем 
Гитлер, союзников в борьбе против коммунизма казалось близким к осу
ществлению. 5 марта 1946 г. Черчилль, как известно, произнес в Фул
тоне речь, выдержанную в антисоветском духе. А незадолго до этого 
Пий XII вручил в Риме кардинальскую шапку епископу Мюистерскому 
графу Галену, бывшему в третьем рейхе самым активным глашатаем 
крестового похода на Восток. 16 сентября 1946 г. из Ватикана последо
вала директива епископам США — неустанно твердить о вреде, кото
рый может принести США сотрудничество с Советским С ою зом48.

Послание президента США Трумэна папе от 6 августа 1947 г., в 
котором он писал, что «длительный мир должен зиждиться на христи
анских принципах» и «не может существовать в оковах лжи и в цепях 
одной организации, коллективизирующей жизнь», нашло восторженное 
одобрение Пия XII. 28 августа он в ответ писал: «Там, где государство 
отвергает бога, человек становится рабом, подвергающимся эксплуа
тации в эгоистических целях одной группы, в руках которой находится 
власть»49. Эти злобные антикоммунистические заявления были выдер
жаны в духе начавшейся «холодной войны». Сборник документов вати
канского государственного секретариата «Секретные документы о ди
пломатии Ватикана», вышедший в 1948 г. в Лугано, свидетельствует об 
усилении сотрудничества Ватикана с США и о настойчивых попытках 
создать антисоветский фронт в 1946— 1948 годах. Эта публикация про
ливает свет на линию ватиканской дипломатии в данные годы. Само 
название первого тома сборника «Папа против мира во всем мире» точ
но характеризует все издание в целом.

В рождественском послании 1948 г. Пий XII призывал народы к 
антикоммунистической солидарности, запрещающей «вести себя в рам
ках нейтралитета и оставаться простым зрителем». Кардинал Фригс 
на праздновании «дня католика» в Пассау в августе 1950 г. комменти
ровал это высказывание следующим образом: «По мысли папы, ведение 
войны против несправедливости не только справедливо, но и является 
долгом всех государств». И далее, еще более ясно: «Подлинный мир
может покоиться только на установленном богом порядке». Там же, где 
он подвергается нападкам, народы должны силой оружия восстановить 
нарушенный порядок50. В то же время Ватикан готовился к нанесению 
удара по коммунизму в среде самих католиков — к осуждению его 
«конгрегацией за чистоту веры» 1 июля 1949 г., когда каждЪш комму
нист и всякий, кто каким-либо образом сотрудничал с коммунизмом, 
был отлучен от церкви. В 1949 г. был создан Северо-Атлантический 
пакт (НАТО), а спустя некоторое время в нарушение Потсдамских со
глашений на Западе  начали уже поговаривать о ремилитаризации ФРГ 
и ее последующем включении в НАТО. Орган Ватикана «Osservatore 
Romano» от 24 декабря 1950 г. превозносил НАТО как лучшее средство 
защиты от атеизма и враждебных богу сил.

4S Е.  D e u e r l e i n .  Aus  Politik  und G eschichte. Hf. 8. B onn. 1963.
47 D. J. R. D e a n e .  E in  se ltsam e r K rieg. W ien. 1946.
48 «D ocum enti seg re ti de lla  d ip lom azia  V aticana» . Bd. I. L ugano . 1948.
49 См. С. M. T a y l o r .  C orrespondence betw een T rum an  and  P iu s  X II. N. Y. 1951. 
60 «Neue Z eitung» , 24.VIII.195C.
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Но от Ватикана не могло ускользнуть, насколько быстро после 
войны восстанавливается экономика СССР и укрепляются его оборон
ная мощь и международный авторитет. Примерно с 1954 г. в Ватикане 
наметился спад «холодной войны». Усилилось внимание папской курии 
к событиям в СССР. После того как было опубликовано Постановление 
П К  КПСС от 10 ноября 1954 г., в котором говорилось, что «всякого ро
да административные меры и оскорбительные выпады против верую
щих и церковнослужителей могут принести лишь вред, привести к з а 
креплению и д аж е усилению у них религиозных предрассудков»51, В а
тикан откликнулся на неге в «Osservatore Romano» уже 13 н о яб р я52. 
Но в то же время в рождественском послании от 24 декабря Пий XII 
весьма критически отозвался о предложенном Советским Союзом мир
ном сосуществовании государств с различным общественным строем. 
Т. Вреза (с 1955 по 1958 г. атташе по делам культуры польского по
сольства в Риме) говорил, что в эти годы в Ватикане царила расте
рянность относительно того, как в дальнейшем относиться к СССР и 
коммунизму53. Однако Пий XII был не в состоянии принципиально из
менить тактику Ватикана.

Это попытался сделать его преемник Иоанн XXIII. Учитывая почтен
ный возраст бывшего кардинала Ронкалли, никто не ожидал, что он 
введет новые порядки в римской курии. Но его избиратели в какой-то 
мере просчитались. В тактике римской курии наступил перелом. Вновь 
избранный папа незамедлительно принял предложение об участии в 
борьбе за сохранение мира. Советское правительство сочло целесооб
разным направить официальное приветствие Иоанну XXIII по случаю 
его 80-летия. 26 ноября 1961 г. папа прислал ответ, в котором выразил 
пожелание, чтобы всеобщий мир был упрочен54. Показательно, однако, 
что все та же «O sservatore Romano» опубликовала эти телеграммы 
лишь 17 декабря и то на самом незаметном месте. В одном из первых 
январских номеров 1962 г. ж урнала ордена иезуитов «Civilta cattolica» 
говорилось, что обмен телеграммами — всего лишь «выражение тради
ционной вежливости папского престола», а боннское католическое ин
формационное агентство 20 января назвало этот обмен телеграммами 
«отвлекающими маневрами Кремля». Однако Иоанн XXIII, по-видимо- 
му, хотел идти по другому пути в отношениях с Советским Союзом. 
Когда 7 марта 1963 г. комитет, в который входили и представители 
СССР, вручил папе премию мира имени Больцано, он дал его предста
вителям частную аудиенцию. Этот шаг Иоанна XXIII вызвал бурю 
негодования в консервативных кругах как в самом Ватикане, так и д а 
леко за его пределами.

В то же время среди католиков росло убеждение, что необходима 
коренная реформа католической церкви. Именно этим объясняется со
зыв папой II Ватиканского собора осенью 1962 года. Возник так  назы
ваемый «левый католицизм», сторонники которого настойчиво подчер
кивали необходимость наверстать упущения церкви в социальной 
программе. Они признавали, что самым важным для человечества яв 
ляется сохранение мира, а посему католики в борьбе за это должны 
идти в одной шеренге с коммунистами. Левые католики приветствова
ли пасхальное послание Иоанна XXIII от 11 апреля 1963 г. и энцикли
ку « Р а с е т  in terris» («Мир на земле») от 13 апреля 1963 г., в которой 
указывалось, что христианин не может быть марксистом-ленинцем, по
скольку их взгляды на религию принципиально различны, но как хри
стианин он должен со всей решительностью выступать за мир и бороть
ся за лучшее государственное устройство. «Osservatore Romano» от 16

51 «Вопросы идеологической работы». М. 1961, стр. 73.
52 М. M o u r i n .  D er V a tik an  und S ow jetun ion . M unchen. 1967, S. 206.
53 T. B r e z a .  D as B ronzetor. «R om isches T agebuch». B. 1962, S. 80 ff,
54 М. M о u r i n. Op. cit., S. 295.
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апреля 1963 г. сочла, однако, необходимым подчеркнуть, что энциклика 
отнюдь не дает каких-либо «авансов коммунизму и ему подобным». 
Вскоре, 2 июня, папа скончался. О том, насколько сильным было сопро
тивление католических консервативных кругов взятому Иоанном XXIII 
курсу на достижение взаимопонимания с СССР, говорит памфлет, из
данный на многих языках Европейским центром документации в М ад 
риде под весьма характерным заголовком: «Заговор против католи
ческой церкви». Близкие соратники папы из прогрессивных кругов, 
например, кардинал Беа, были названы в этом пасквиле «сателлитами 
на службе коммунизма и масонства», пытающимися превратить като- 
лическую церковь в «синагогу сатаны» 55.

В этих условиях особое значение приобретали выборы нового папы. 
Занявший это место Павел VI был совсем иным человеком, чем его 
предшественник. С юношеских лет Монтини состоял на службе в рим
ской курии и прошел школу Пачелли. Затем он стал одним из ближай
ших сотрудников Пия XII. Иоанн XXIII возвел Монтини в кардиналы. 
Оказавшись на папском престоле, Павел VI пытался придерживаться 
той ж е тактики по отношению к Советскому Союзу, что и Иоанн XXIII. 
Однако свойственная Ватикану двойственность в этом вопросе стала 
очевидной уже с самого начала его понтификата. Он послал ответ на 
официальное поздравление Советского правительства по случаю избра
ния папой, но текст послания на русском языке отличался от итальян
ского перевода, распространенного на Западе. Враждебность Ватикана 
по отношению к коммунизму снова проявилась более резко, чем при 
Иоанне XXIII. 16 сентября 1963 г., вручая высший орден В атикана-— 
орден Христа — тогдашнему канцлеру ФРГ и ярому противнику мир
ного урегулирования европейских и мировых проблем Аденауэру, папа 
чествовал его как государственного деятеля, действовавшего в духе 
Ватикана.

Однако перегруппировка сил в пользу социалистических государств 
не давала  возможности Ватикану вернуться в отношениях с Советским 
Союзом к тактике времен «тридцатилетней войны». Поддержка предло
жений СССР, направленных на сохранение мира во всем мире, явилась 
основой для нормализации отношений с Советским Союзом и социали
стическими государствами, начало которой положил Иоанн XXIII. В этом 
духе Павел VI выступил на заседании ООН 4 октября 1965 г., закончив 
свою речь призывом: «Никогда не быть больше войне, никогда!..». Вслед 
за тем, 27 апреля 1966 г., состоялась первая официальная встреча папы 
с А. А. Громыко во время пребывания министра иностранных дел СССР 
в Риме. В центре беседы находился план Советского правительства по 
созыву мирной конференции всех европейских стран без различия их 
государственного строя. В рождественском послании 1966 г. Павел VI 
высказал пожелание, чтобы перемирие во Вьетнаме из кратковремен
ного —- рождественского и новогоднего — стало постоянным. П равда, 
против этого тут ж е  выступил американский кардинал Спеллман, кото
рый заявил: «Только полная победа США во Вьетнаме означает мир». 
20 января 1967 г. Ватикан посетил Председатель Президиума Верхов
ного Совета СССР Н. В. П одгорный56. Советская сторона расценила 
эту встречу как дающую возможность марксистам и христианам обсу
дить вопросы борьбы за предотвращение новой войны 57.

В 1967 г. Павел VI поручил институту Востока откликнуться на 
50-летие Великой Октябрьской социалистической революции. Такой от
клик появился лишь в последний день юбилейного года в «O sservatore 
Romano» и был озаглавлен «Перспективы отношений между коммуниз
мом и религией спустя 50 лет с начала русской революции». Статья

55 «V erschw orung  g eg en  die katho lische K irche». W ien. 1963, S. 8. 
66 «Е ж егодник БСЭ». Вып. 12. 1968, стр. 65.
57 См. «Новости», 17. I. 1967.
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заканчивалась призывом к ревизии марксизма-ленинизма, в частности 
в области его отношения к религии. Поскольку такого рода выступле
ния отнюдь не способствовали нормализации отношений с СССР, папа 
стал меньше доверять институту Востока в вопросах восточной поли
тики, а все более сосредоточивать последнюю в государственном секре
тариате Ватикана. Значение института Востока и «Руссикума» в годы 
понтификата П авла VI явно пошло на убыль. Уже тот факт, что из 20 
кандидатов восточной миссии только 5 были допущены к посвящению 
в сан, а другие либо сами отказались от этого, либо были признаны 
недостойными посвящения, говорит о том, сколь неудовлетворительным 
было положение в «Руссикуме». Чем активнее становились связи рус
ской православной церкви с римско-католической (с конца 1969 г. было 
установлено общение между ними), тем сильнее сужалась роль восточ
ной миссии Ватикана.

Католическая церковь испытывает в настоящее время внутренний 
разлад. Противоречия между консервативными и прогрессивными като
ликами уже нельзя замолчать. Первые заигрывают с неофашизмом, 
который сулит церкви причастность к власти; вторые ратуют за «поле
вение» церкви и нередко присоединяются к революционным движениям. 
Причиной внутреннего кризиса католицизма являются закономерные 
общественные и политические процессы, происходящие в современном 
мире. Но католическая церковь все еще представляет собой большую 
силу, с которой нельзя не считаться. Совещание коммунистических и 
рабочих партий в Москве в июне 1969 г. подчеркнуло, что общность 
всех сил мира в борьбе против военной опасности является главным 
звеном в цепи совместных действий не только международного рабо
чего класса, но и всех миролюбивых государств и общественных орга
низаций, независимо от их философских и религиозных убеждений и 
взглядов58. Однако это не является призывом к идеологическому при
мирению с Ватиканом, ибо нельзя забывать, что под влиянием проис
ходящих событий меняется лишь тактика Ватикана, антикоммунистиче
ская ж е стратегия его остается прежней.

58 «Документы  М еж дународного С овещ ания коммунистических и рабочих партий, 
5— 17 июня 1969 г.». П рага. 1969, стр. 27—28.
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