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Рассматриваются взаимоотношения государства и Русской православной  
церкви в период Великой Отечественной войны.

К началу Великой Отечественной войны Российская православная церковь на
ходилась в трудном положении. В стране была объявлена «безбожная пятилетка» 
(1933-1937 гг.), в ходе которой планировалось освободиться от «религиозных пере
житков». Многие архиереи к тому времени находились в лагерях, а количество дей
ствующих храмов на всю страну не превышало нескольких сотен. Тем не менее в 
первый же день войны РПЦ в лице местоблюстителя патриаршего престола митропо
лита Сергия (Страгородского) обнаружила способность ободрить и поддержать свой 
народ в тяжелое военное время. «Покров Пресвятой Девы Богородицы, всегдашней 
Заступницы Русской земли, поможет нашему народу пережить годину тяжких испыта
ний и победоносно завершить войну нашей победой» -  с этими словами митрополит 
Сергий обратился к прихожанам, собравшимся 22 июня в Богоявленском соборе в 
Москве [3].

По призыву митрополита Сергия с самого начала войны православные верую
щие собирали пожертвования на нужды обороны. Только в одной Москве в первый 
год войны в приходах собрали в помощь фронту более 3 млн. рублей. В храмах осаж
денного измотанного Ленинграда было собрано 5,5 млн. рублей. Церковная община 
г. Горького передала в фонд обороны более 4-х млн. рублей. И таких примеров мно
жество. Эти денежные средства, собранные РПЦ, были вложены в создание летной 
эскадрильи им. Александра Невского и танковой колонны им. Дмитрия Донского. По
мимо этого сборы шли на содержание госпиталей, помощь инвалидам войны и дет
ским домам [6].
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На территориях, оккупированных немецко-фашистскими захватчиками, политика 
нацистской администрации была достаточно гибкой, нередко ею открывались закры
тые при советской власти храмы, и это было серьезным противовесом навязанному 
атеистическому мировоззрению. Понимал это и Сталин [6]. Все эти процессы побуди
ли советское руководство официально разрешить открывать церкви на территории, 
не оккупированной Германией. Преследования духовенства прекратились. Многие 
священники, находившиеся в лагерях, были возвращены и стали настоятелями вновь 
открытых храмов.

Патриотическая позиция Церкви была замечена руководством страны с первых 
дней войны и сыграла важную, если не решающую роль в кардинальном изменении 
отношения государства к Церкви в лучшую сторону. С 16 июля 1941 г. советская прес
са начала публиковать положительные материалы о Церкви и верующих в СССР. В 
газете «Правда» впервые были опубликованы сведения о патриотической деятель
ности православного духовенства. Такие сообщения в центральной прессе стали 
регулярными. Всего с этого времени по июль 1945 г. в центральной прессе (газеты 
«Правда» и «Известия») было опубликовано свыше 100 статей и сообщений, где в 
той или иной степени затрагивались религиозные проблемы и тема патриотического 
участия верующих в Великой Отечественной войне [2].

Со своей стороны митрополит Сергий в вышедшей в 1942 г. книге «Правда о 
религии в России» заявил о полной лояльности Церкви по отношению к советской 
власти: «Ясно, что мы, представители Русской Церкви, даже и на мгновение не мо
жем допустить мысли о возможности принять из рук врага какие-либо льготы или 
выгоды... Ясно, что Церковь раз навсегда должна соединить свою судьбу с судьбою 
паствы на жизнь и на смерть. И это она делает не из лукавого расчёта, что победа 
обеспечена за нашей страной, а во исполнение лежащего на ней долга, как мать, 
видящая смысл жизни в спасении её детей» [4, с. 15].

Впервые за два последних десятилетия Сталин пошёл на личную встречу с выс
шим руководством РПЦ. Такая встреча состоялась 4 сентября 1943 г. в Кремле. На 
встрече были: со стороны РПЦ -  Местоблюститель митрополит Сергий, митрополит 
Ленинградский Алексий и митрополит Киевский Николай; со стороны Правитель
ства -  И.В. Сталин, В.М. Молотов и Г.Г. Карпов (будущий председатель Совета по 
делам РПЦ при Совнаркоме). Эта встреча стала поворотным моментом в отношениях 
между РПЦ и Советским государством. Власть пошла на резкое изменение религиоз
ной политики. На встрече было получено согласие от Сталина на проведение Архие
рейского собора и избрание Патриарха, на открытие церковных учебных заведений, 
церковные издания, на возвращение храмов и части репрессированных священнос
лужителей, на материальную поддержку церкви и т.д. После этого совещания гонения 
на РПЦ фактически прекратились. РПЦ получила поддержку и импульс к расширению 
своей деятельности. По всей стране начинают открываться закрытые ранее приходы 
(только с января по ноябрь 1944 г. было открыто более 200 церквей), рукополагаются 
священнослужители, возобновляется духовное образование -  в Москве открывается 
Богословский институт, из тюрем, лагерей и ссылок возвращаются священнослужите
ли. Эти новации соответствовали общественным ожиданиям, способствовали спло
чению народа в условиях войны. [5, с. 84]

Православная церковь начинает постепенно оживать. Об этом говорят и следу
ющие факты: с 1941 по 1951 гг. в РПЦ число зарегистрированных приходов выросло 
почти в 5 раз и составило примерно 14,5 тыс., количество монастырей достигло 89 
(с 4,6 тыс. монашествующих) [7].

Так в годы тяжёлых для страны испытаний Церковь своим патриотическим слу
жением убедила власть не только в своей лояльности к ней, но и преданности своей
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стране и народу, верности своему призванию -  быть духовным пастырем православ
ного народа. Новый вектор церковно-государственных отношений в итоге позволил 
укрепить материальное, политическое и правовое положение РПЦ, защитить духо
венство от дальнейших преследований, повысить авторитет Церкви в народе.
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