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Книга, написанная сотрудниками Института славяноведения РАН,—
плод многолетнего изучения истории восточноевропейских славянских гоD
сударств в послевоенный период1. Главное внимание исследователи уделили
вопросам государственной политики в отношении православия, униатства
и католичества в странах Восточной Европы, в первую очередь в СССР.
В работе использовано большое количество разнообразных источников, храD
нящихся не только в отечественных (ГА РФ, РГАСПИ, АВП РФ), но и в заD
рубежных архивах, многие документы впервые вводятся в научный оборот.

Во Введении авторы сообщают важные сведения по историографии воD
проса. Наиболее объемный 1Dй раздел «Власть и православные Церкви в СССР
и странах Восточной Европы (1944–1953 гг.)» написан Т. В. Волокитиной.
Первая глава раздела посвящена формированию «советской модели» церковD
ноDгосударственных отношений. Однако, как мне представляется, увидеть
такую «модель» в 1920–1930Dх гг.— в период жестоких репрессий государства
против Церкви, практически невозможно, следовало бы говорить об отдельD
ных колебаниях в осуществлении государством основной, репрессивной, поD
литики. Глава состоит из 2 параграфов: 1Dй параграф посвящен отношению
государства к Церкви, 2Dй — взаимоотношениям Церкви и государства. ТаD
кое деление выглядит искусственным, поскольку предмет исследования в
обоих параграфах один и тот же. Автор излагает известные события поDновоD
му, оценивает их с точки зрения продолжающихся в историографии дискусD
сий, в частности, задается вопросом: насколько реалистичной была позиция
Поместного Собора 1917–1918 гг. Ответ автора: «Решения Собора (“О праD
вовом положении Православной Российской Церкви” и др.) видятся нам
[авторам.— А. М.] как упреждающая и защитная реакция Церкви на наступD
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ление государства и его насилие над религиозной жизнью, как отчетливо выD
раженное желание не уклоняться от социальной ответственности» (С. 47).
Нередко читатель сталкивается со спорными и просто непонятными утD
верждениями. К их числу относится, например, заключение о «Декларации»
1927 г.: «Для авторов Декларации, оказавшихся между двух огней — “госуD
дарственным атеизмом” и “обновленчеством”,— неким моральным и канониD
ческим оправданием [? — А. М.] могла послужить… цезаропапистская традиD
ция государственноDцерковных отношений».

Вторая глава раздела посвящена эпохе Второй мировой войны и первым
послевоенным годам. В научный оборот вводятся новые архивные докуменD
ты, но в основном анализируются известные факты, автор дискутирует со своD
ими предшественниками, уточняет их выводы по отдельным вопросам. В паD
раграфе 1Dм основное внимание уделено личности первого председателя
Совета по делам Русской Православной Церкви Г. Г. Карпова. 2Dй и 3Dй параD
графы раскрывают основную тему 2Dй главы — Русская Церковь во внешней
политике Советского государства. Подробно излагаются события, предшестD
вовавшие Всеправославному совещанию 1948 г., рассматриваются позиции
восточноевропейских православных Церквей.

Третья глава посвящена государственноDцерковным отношениям в 1949–
1953 гг. в связи с внешней политикой СССР. Порядок изложения материала
и многие факты взяты из работ М. В. Шкаровского2, однако ссылок на эти
работы немного, хотя в некоторых местах Волокитина дословно приводит
тексты петербургского исследователя. В 1Dм параграфе 3Dй главы описаны осD
новные события в отношениях государства и Церкви в указанные годы, во
2Dм параграфе рассматривается история «движения за мир» во внешней
политике СССР, в частности, намерение «советского руководства целенаD
правленно и дозированно использовать миротворческий потенциал Русской
Церкви в движении сторонников мира» во время Корейской войны (С. 131).
Неясно, как события в Корее связаны с темой исследования.

Параграф 3Dй посвящен отношениям Русской Церкви и Советского гоD
сударства с экуменическим движением. Здесь Волокитина показывает мехаD
низмы постепенного включения Русской Церкви в экуменическое движение,
акцентируя внимание на том, что «советская сторона крайне внимательно отD
слеживала ситуацию в этом движении» (С. 145).

Как представляется, наиболее интересными с точки зрения новизны маD
териала являются 2 последние главы 1Dго раздела, посвященные православD
ным Церквам Восточной Европы. В 4Dй главе речь идет преимущественно
о Болгарской, Румынской и Сербской Церквах. Болгарской Церкви и личD
ности ее Первоиерарха митрополитаDэкзарха Стефана I (Шокова) уделено
особое внимание. В отношении Болгарской Церкви автор раздела справедD
ливо пишет о «сложном периоде… развития» (С. 161). Однако эти сложноD
сти не могут сравниться с террором против духовенства в СССР в 1930Dх гг.

В Болгарии знали о положении дел в Русской Православной Церкви.
Софийский митрополит Стефан писал в 1939 г.: «Не могу не испытывать
чувство скорби в связи с продолжающимся пренебрежительноDвраждебным
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отношением советской власти к Русской Православной Церкви. Только
не способный или не желающий видеть и понимать не признает, что эта ЦерD
ковь была самой благодетельной силой в русской истории и имеет все средD
ства и возможности оставаться таким учреждением и в будущем. Подрывать
такую Церковь означает для Русского государства подрывать самого себя»
(С. 162).

В 4Dй главе обстоятельно рассказывается и о Румынской Церкви. СклаD
дывается впечатление, что государственноDцерковные отношения в балканоD
дунайских странах были намного более мягкими, нежели в СССР. Однако это
впечатление противоречит не слишком убедительным выводам автора. СлаD
быми также кажутся попытки Волокитиной вступить в спор с румынскими
историками, которые будто бы пытаются «приукрасить фигуру» Румынского
Патриарха Юстиниана (С. 253). Ни словаZ Патриарха о том, что служители
Церкви «далеки от материалистической доктрины» (С. 253), ни его недовольD
ство действиями государства и нежелание посещать официальные приемы
не являются для автора свидетельством оппозиционной настроенности ПредD
стоятеля Румынской Церкви по отношению к правительству социалистичесD
кой Румынии (С. 256).

Завершающая 5Dя глава 1Dго раздела книги посвящена православию
в Польше и Чехословакии (параграф 1), Венгрии (параграф 2) и Албании
(параграф 3). Глава написана практически полностью на основании докуменD
тов ГА РФ. Наибольший интерес представляет материал о православии в
Польше. В связи с этой страной Волокитина затрагивает проблему «нациоD
нализм и Церковь». В Польше и в других государствах, рассматриваемых
в данной главе, численность православных верующих была небольшой, тем
не менее православный фактор учитывался правительствами этих стран,
в первую очередь во взаимоотношениях с СССР. Автор приходит к выводу,
что власти смогли «сравнительно легко решить задачу включения православD
ных Церквей в политическую систему режимов советского типа… независимо
от места и удельного веса православия в конфессиональной структуре этих
стран» (С. 362, 363).

Раздел 2 монографии посвящен ГрекоDкатолической, а раздел 3 — РимD
скоDкатолической Церкви в исследуемый период. Преимущественно новая
информация, впервые вводимая в научный оборот Г. П. Мурашко и А. Ф. НосD
ковой, организована по тому же принципу, что и материал 1Dго раздела. ДумаD
ется, что подробно проанализировать 2Dй и 3Dй разделы еще предстоит спеD
циалистам по инославным христианским исповеданиям в XX в.

В Заключении вновь проводится мысль о том, что в восточноевропейD
ских государствах реализовывалась некая советская модель церковноDгосуD
дарственных отношений, которая сложилась в основных чертах в 1920Dх гг.,
«сочетая в себе либеральноDбуржуазный (прокламирование религиозной своD
боды) и собственно “социалистический” в понимании партийных идеологов
компонент» (С. 775). Утверждение, что в СССР имелась некая модель церD
ковноDгосударственных отношений, вызывает серьезное сомнение. Кажется,
что о более или менее ясных основаниях государственной политики в отD
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ношении религиозных организаций можно говорить лишь в отношении перD
вых послевоенных лет. Поэтому более правильной представляется формулиD
ровка авторов рецензируемой книги о том, что «многое из опыта [церковной
политики в СССР.— А. М.] было заимствовано народноDдемократическими
режимами в странах Восточной Европы применительно к разным конфесD
сиям» (С. 776).

Большое внимание в работе уделено терминологии. Многие специальD
ные термины разъясняются в подстрочных примечаниях. Академичность
изложения материала сочетается с доступностью. Исследование снабжено
именным указателем, содержит публикацию портретов государственных, церD
ковных и общественных деятелей, часто упоминаемых в тексте. В то же
время очевидна недостаточность редакторской работы над книгой, что, веD
роятно, можно объяснить той поспешностью, с которой стали появляться
монографии в серии «История сталинизма». Несмотря на отмеченные недоD
статки, данная коллективная монография открывает путь к появлению ноD
вых работ по указанной тематике и к дискуссиям по послевоенной истории
православной Церкви.

А. И. Мраморнов
(Общецерковная аспирантура и докторантура
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