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Взаимоотношения Русской Православной Церкви (Московского Патриархата) с Иеру-
салимским Патриархатом с 1943 по 1953 г.

Данная работа посвящена исследованию взаимоотношений Русской Православной Церк-
ви (Московского Патриархата) с Иерусалимской Православной Церковью с 1943 по 1953
г. на фоне политических событий в Палестине и советско-израильских отношений. Осо-
бое внимание уделено вопросу имущественных прав Московской Патриархии в Палестине,
положению Русской Духовной Миссии в Иерусалиме, проблеме покровительства над Свя-
тыми Местами.

Актуальность нашего исследования можно обосновать недостаточной изученностью
данной темы. Многие документы, касающиеся этой проблематики, до сих пор не опуб-
ликованы. Более того, нынешнее положение христиан на территории Ближнего Востока,
остается крайне тяжёлым. Поэтому, на наш взгляд, изучение механизмов взаимоотноше-
ний Русской Православной Церкви и Иерусалимской Патриархии является важным для
понимания современных проблем внешней политики как России, так и Московской Пат-
риархии.

Целью данной работы является выделение ключевых моментов в истории развития
взаимоотношений Русской Православной Церкви (Московского Патриархата) и Иеруса-
лимского Патриархата.

Цель исследовательской работы предполагает решение следующих основных задач:
выяснить, каким образом взаимодействовали Церковь и власть в СССР; как происходило
восстановление международных связей Московской Патриархии с Иерусалимской Право-
славной Церковью после Второй Мировой Войны; проследить дальнейшее развитие вза-
имоотношений двух Церквей на фоне политических событий в Палестине и в контексте
советско-израильских отношений.

Источниковой базой исследования являются материалы ГАРФ(а), где хранятся доку-
менты архивного фонда Совета по делам религий при Совете Министров СССР (Ф. 6991.),
«Письма патриарха Алексия I в Совет по делам Русской православной церкви при Сове-
те народных комиссаров - Совете министров СССР 1945-1953 гг.», Журнал Московской
Патриархии, два сборника документов, отражающих становление и развитие отношений
между Советским Союзом и Израилем в различных областях в период с 1941 по 1953 год[1].

[1] Советско-израильские отношения: Сборник документов. Т. I: 1941-1953: В 2 кн. Кн.
1: 1941 - май 1949. М., 2000; Советско-израильские отношения: Сборник документов. Т. I:
1941-1953: В 2 Кн. Кн. 2: май 1949 - 1953. М., 2000.

В структуре нашего исследования четыре главы. Первую главу, посвященную взаимо-
отношениям Русской Церкви и советской власти с 1943 по 1953 г. можно назвать вводной.
Основная тема раскрывается со второй главы, в которой рассказывается о посещении Па-
лестины патриархом Алексием I. Это было первым важным событием во взаимоотноше-
ниях Московского Патриархата с Иерусалимской Православной Церковью после Второй
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Мировой Войны. В последующих главах прослеживается развитие взаимоотношений двух
Церквей в свете политических событий и дипломатических отношений.

Участие Московской Патриархии в советской ближневосточной политике заключалось,
главным образом, в укреплении связей между Русской Церковью и Восточными патриар-
хатами. По мнению сотрудников дипломатической миссии СССР в Государстве Израиль
Иерусалимская Православная Церковь считалась не менее важной, а в некотором отно-
шении даже более значительной, чем Константинопольская. По итогам Всеправославного
совещания в Москве 1948 г. система православного единства была сформирована в основ-
ном только для славянских Православных Церквей Восточной Европы. Но несмотря на
это связи с Иерусалимской Церковью продолжали развиваться.

Чего удалось достичь Русской Православной Церкви во взаимоотношениях с Иеруса-
лимской? Всему карловацкому духовенству было запрещено служить на святых местах и в
греческих храмах. Это стало возможным после Поместного Собора 1945 г., где патриархи
Александр и Христофор, представители Константинопольского и Иерусалимского патри-
архатов договорились о прекращении связей с митрополитом РПЦЗ Анастасием. Таким
образом, патриархаты формально признали легитимность РПЦ и отвергли РПЦЗ, что во
многом определило международное положение Московской Патриархии в последующие
годы.

В 1948 г. произошло назначение начальника Русской духовной миссии от Русской Пра-
вославной Церкви. 30 мая 1948 г. в Иерусалим прибыл первый состав Русской Духовной
миссии. 25 сентября 1950 г. было издано Распоряжение Совета Министров СССР № 15175
РС о возобновлении деятельности Палестинского Общества и утверждении штатов его
представительства в Государстве Израиль.

Советское государство и Московская Патриархия были признаны израильским пра-
вительством владельцами той части русской собственности, которая находилась на тер-
ритории Израиля. Значительная часть русских владений, расположенных в Восточном
Иерусалиме (в том числе в Старом Городе), который находился под контролем Иордании
в результате арабо-израильской войны 1948-1949 гг., остались в ведении Русской Право-
славной Церкви за рубежом. Таким образом, имущественный вопрос был решен только
отчасти.

Патриарх Алексий I поддерживал Иерусалимскую Церковь в вопросе о покровитель-
стве над Святыми Местами. Иерархи Иерусалимской Патриархии также шли навстречу
Русской Церкви, так как понимали, что помочь в этом вопросе, в большей степени, могут
русские, а не Константинопольский Патриарх. Стоит только вспомнить отказ патриар-
ха Тимофея от участия в Афинском Совещании 1951 г., которое планировал провести
Вселенский патриарх Афинагор. Иерусалимская Патриархия поставила условие, соглас-
но которому она была готова участвовать в Совещании лишь в том случае, если в нем
примут участие все православные церкви, в том числе Московская Патриархия, а «также
церкви стран народной демократии».

Очевидно, что в условиях холодной войны церковные взаимоотношения зависели от
международной политической обстановки. Каждая из Церквей придерживалась той ли-
нии, которая была выгодна её государству. Тем не менее, связи, установленные между
Иерусалимской Церковью и Русской, показывают, что в мире, полном разногласий, есть
место диалогу и единению. «<. . .> всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и
дом, разделившийся сам в себе, падет» (Лк. 11, 17) - таковы были слова Спасителя. Толь-
ко объединившись, Поместные Церкви смогут защитить свою паству по всему миру от
гонений со стороны представителей радикальных течений ислама, спасти традиционные
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ценности в современном секуляризованном обществе для блага людей и мира.
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