
гда и заменить их, используя для этого разные методы. Новые религии имеют 
большие различия между собой в вопросах вероучения и в культовой практике. 
Появление новых религиозных движений исследователи напрямую связывают с 
глобализационными процессами в современном мире, а также с ослаблением 
позиции традиционных религий.

В последнее время наблюдается подъем фундаменталистских религиозных 
движений, в основном исламского толка. Главная угроза, которую несет это яв
ление -  тесная связь с террористическими организациями, объявившими рели
гиозный фундаментализм своим идейным вдохновителем. Этот вопрос требует 
более глубокого анализа.

Таким образом, религиозные организации под влиянием процессов глобали
зации вынуждены трансформироваться, и эта трансформация происходит мно
гообразными и разнонаправленными процессами -  объединение и разделение, 
секуляризация и десекуляризация, усиление роли одних конфессий, и умень
шение роли других, появление неорелигиозных направлений, синкретизма и т.п. 
В современном информационном пространстве ни одна религиозная система не 
может изолировать себя от других и не имеет возможности игнорировать другие 
религиозные организации. Межконфессиональный диалог может стать гарантом 
гармоничных отношений и мирного сосуществования между различными рели
гиями.
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УДК 2

«ПРАВДА О РЕЛИГИИ В РОССИИ» КАК ИСТОЧНИК 
ПО ИСТОРИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 

Елисеев Алексей Борисович,
Минский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова (г. Минск, Беларусь)

Статья посвящена книге «Правда о религии в России» (1942) как источ
нику по истории Русской Православной Церкви в первый год Великой Отече
ственной войны.
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Историография истории Русской Православной Церкви в годы Великой От
ечественной войны (1941-1945 гг.) не только насчитывает десятки серьёзных 
научных исследований, но и сама становилась объектом изучения [1; 2]. Начало 
Великой Отечественной войны ознаменовало резкий поворот в отношении Со
ветского государства к Русской Православной Церкви, который характеризовался 
улучшением взаимоотношений между ними, дал возможность церкви расширить 
сферу своего влияния как внутри СССР, так и за его пределами, укрепить органи
зационную церковную структуру, восстановить духовные образовательные учреж
дения, начать подготовку пастырских кадров [3, с. 55-57]. Одним из важнейших 
следствий этого поворота также стало возобновление издательской деятельно
сти РПЦ, которое ознаменовалось выпуском в 1942 г. фолианта под названием 
«Правда о религии в России». В предисловии к книге, написанном Патриаршим 
Местоблюстителем митрополитом Московским и Коломенским Сергием (Страго- 
родским), указывалась цель издания: «Эта книга есть ответ прежде всего на “кре
стовый поход” фашистов, предпринятый ими якобы ради “освобождения” нашего 
народа и нашей Православной Церкви от большевиков. Но вместе с тем книга 
отвечает и на общий вопрос: признает ли наша Церковь себя гонимой большеви
ками и просит ли кого об освобождении от таких гонений?» [4, с. 7]. На этот вопрос 
в книге давался однозначный отрицательный ответ. Книга содержала послания и 
обращения митрополита Сергия, а также митрополитов Ленинградского Алексия 
(Симанского) и Киевского и Галицкого, управляющего делами Московской Патри
архии Николая (Ярушевича), статьи и заявления с мест о свободе религиозного 
исповедания в России, патриотической деятельности верующих и духовенства, 
надругательствах фашистов над пастырями, верующими, святынями, патриотиче
ском подъеме верующих на временно оккупированных территориях СССР Впер
вые за годы советской власти церковь смогла издать подобный сборник, включав
ший множество фотографий и великолепно выполненных вставок с портретами 
русских архиереев и глав ряда поместных православных церквей.

В целом издание носило пропагандистский характер. Не случайно его ос
новной тираж был направлен за границу, где вызвал крайне противоречивые 
отзывы. Из Соединенных Штатов Америки в СССР их пересылал Патриарший 
Экзарх в Америке, митрополит Алеутский и Северо-Американский Вениамин 
(Федченков). По этому поводу заместитель наркома иностранных дел С.А. Ло
зовский писал В.М. Молотову: «Митрополит прислал не только положительные 
отзывы, но и ряд враждебных нам отзывов, что представляет, конечно, тоже ин
терес» [5, с. 140]. В советской историографии признавалось, что книга «Правда
о религии в России» подвергалась за рубежом откровенным нападкам [6, с. 217]. 
Современные российские историки рассматривают разрешение на издание кни
ги как один из первых сигналов о заинтересованности власти в Православной 
Церкви. С.Л. Фирсов в своей в целом критической книге о патриархе Сергии пи
шет: «Изданием роскошной книги о религии в России (именно в России, а не в 
СССР!) Сталин показал, что в его стране все зависит от того, каким способом 
власть считает нужным решать свои политические задачи -  Православная Цер
ковь лишь инструмент» [7, с. 207].

Книга «Правда о религии в России» является важным источником по истории 
РПЦ в первый год войны. Издание состоит из двух частей -  «Русская Православ-
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ная Церковь верна своей Родине» и «Фашистские новоявленные “крестоносцы” 
глумятся над првославными святынями, священнослужителями и верубщими».

В первой части размещены статьи священнослужителей о свободе религи
озного исповедания в России и СССР, в которых все обвинения в притеснении 
религии со стороны власти опровергаются как не соответствующие действитель
ности. Статьи носили характер обличений. Протоиерей Сергий Воздвиженский 
в статье «Наша Церковь свободна» так и писал: «Да будет мой голос обличи
тельным для врагов нашей родины, пытающихся распространением вздорных 
слухов о гонениях в России на религию ввести в заблуждение мировое обще
ственное мнение» [4, с. 76]. Здесь же были помещены речи, слова и поучения 
митрополитов Сергия, Алексия и Николая, сказанные ими в июне-августе 1941 г., 
официальные документы Московской Патриархии, а также материалы, связан
ные с осуждением измены епископа Владимиро-Волынского Поликарпа (Сикор- 
ского), порвавшего с РПЦ и провозгласившего себя на оккупированной немцами 
территории Украины главой Украинской Православной Автокефальной Церкви. 
В отдельную главу были объединены статьи и материалы о патриотической де
ятельности верующих и духовенства, разнообразных формах, в которые выли
лось движение против оккупантов. «Родина и Церковь, патриотизм и правосла
вие едины», -  говорилось здесь [4, с. 147].

Вторая часть книги включала доклады священников и мирян о надругатель
ствах над святынями, пастырями и верующими, разрушении немцами храмов, 
формах сопротивления оккупантам. Здесь же были напечатаны многочисленные 
подтверждающие документы: показания, заявления, сообщения, донесения, до
кладные записки священников, прихожан церквей, акты об осквернении храмов 
и грабежах. В этой части книги были также размещены послания митрополита 
Сергия октября-ноября 1941 г., его же пасхальное послание 1942 г., обращение 
митрополита Алексия «Церковь зовёт к защите Родины». На отдельных вклад
ках в книге напечатаны «Молитва о победе русского оружия» и «Молебен о по
беде русского воинства».

Несмотря на то, что книга «Правда о религии в России» была издана тира
жом пятьдесят тысяч экземпляров, в настоящее время она является библио
графической редкостью. В Национальной библиотеке Беларуси хранится один 
экземпляр издания.
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КУЛЬТ АСКЛЕПИЯ В ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ 
Зубаирова-Валеева Айгуль Сабировна,

Башкирский государственный медицинский университет 
(г. Уфа, Россия)

Культ Асклепия в Древней Гоеции существовал примерно с VII века до н.э. 
до V века н.э.. В храмовых комплексах, посвященных Асклепию -  асклепейо- 
нах -  осуществлялось лечение «священным сном». В статье представлены 
мировоззренческие основания и особенности этого культа, освещено соот
ношение религиозного и эмпирического врачевания в храмах Асклепия.

Асклепий, несомненно, был самым почитаемым врачевателем Древней Гре
ции. Помимо культа Асклепия, в Древней Греции существовали культы других 
богов, наделявшихся способностью исцелять больных -  Амфиарая в Оропе, 
Трофония в Лейбадее, Плутона в Акараках, были храмы, посвященные Апол
лону Исцеляющему, однако врачевание для этих богов было лишь вспомога
тельной функцией. По мнению Э.Д. Грибанова, особенность культа Асклепия 
заключается в том, что это -  «единственный чисто врачебный культ в истории 
человечества», если не учитывать почитания Данвантари -  “Эскулапа Индии”, 
которое не получило столь широкого распространения и не оказало большого 
влияния на медицинскую профессию [1, с. 35].

Большинство исследователей склоняется к мнению, что Асклепий был ре
ально существовавшим человеком, известным врачевателем времен Троянской 
войны (1240-1230 гг. до н.э.). Постепенно он был обожествлен и стал почитаться 
как сын Аполлона («врача богов и бога врачей»).

Согласно преданию, Асклепий настолько овладел искусством врачевания, 
что стал даже воскрешать мертвых. Для этого он использовал особое лекарство, 
полученное им в дар от Афины -  кровь из вен Медузы Горгоны. Причем кровь из 
вен левой половины тела Медузы была целебной, а из правой половины -  губи
тельной для человека.

Асклепий всегда изображался с посохом, который обвивала змея. На многих 
изображениях Асклепия рядом с ним помещалась фигура маленького босого маль
чика в плаще с капюшоном. Это один из мифологических сыновей Асклепия, гений 
выздоровления (буквально «приводящий к благополучному концу») Телесфор. Его 
культ, по всей видимости, имел когда-то самостоятельное значение [1, с. 58]. Плутарх 
отождествлял его с Гарпократом (египетским Гор-па-хердом) -  одной из ипостасей 
Гора, который, согласно египетским представлениям, вместе с Анубисом и Тотом 
был проводником в страну мертвых. Существуют различные версии функций, при
писываемой Телесфору: он считался божеством выздоровления, покровителем ма
гического врачевания, гением укрепляющего сна и в то же время демоном смерти.
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