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В имперской России Русская Православная Церковь (далее - РПЦ) выступала в каче-
стве опоры государственной власти. С приходом к власти большевиков она подвергалась
гонениям и была их идеологическим конкурентом. Ситуация начала меняться с началом
Великой Отечественной войны, (далее - ВОВ) когда церковь выступила на стороне госу-
дарства. Церковь «молилась» за победу над фашистскими войсками, укрывала партизан,
оказывала моральную поддержку людям на оккупированных территориях.

Изменение отношений церкви и государства четко прослеживается на страницах пери-
одической печати - своего рода выступающей в качестве «четвертой власти». Основным
источниками изучаемого времени в Западной Сибири являются газеты «Советская Си-
бирь» (г. Новосибирск), «Алтайская правда» (г. Барнаул), «Красное знамя» (г. Томск).

В январе 1941 г., в Алтайской правде напечатана заметка «Лекции и беседы на ан-
тирелигиозные темы», где говорится о том, как на селе организованы лекции на антире-
лигиозные темы. Помимо этого существовал «Союз воинствующих безбожников», кото-
рый выпускал статьи в духе статьи «Нравственность и религия», в которой рассуждает
о лицемерии и ханжестве религиозной морали стяжательстве ее глашатаев - попов»[5].
На страницах газет проводится курс «. . . улучшения постановки антирелигиозной пропа-
ганды» на местах. Таких статей множество. Статьи, критикующие церковь, пересекались
с самыми разными вопросами общественной жизни, такими как: необходимость антире-
лигиозного воспитания детей[12,13], пораженческие настроения церкви по отношению к
империалистической войне (она якобы призывала «подставлять щеку» врагу, который
угрожал Родине)[14]. Даже церковные праздники, по мнению большевиков, разжигали
классовую борьбу[1].

В 1942 г., когда обстановка на всех фронтах была плачевной, газеты про антицерков-
ную политику практически не упоминали. Лишь в «Алтайской правде» от 18 ноября 1942
г., вышла статья под названием «Гитлеровские разбойники - разрушители культуры», где
вскользь упоминается об уничтожении церквей фашистскими военными и приводится ци-
тата из речи Й. Геббельса: «Гуманизм, культура, международное право для нас пустые
слова»[4]. При этом церковь не была настроена не так враждебно и телеграммой митропо-
лит Киевский и Галицкий Николай совместно с митрополитом Сергием поздравляли И.В.
Сталина с 25-ой годовщиной образования Советской республики[8], ответа на телеграммы
не последовало, но таким образом, церковь показала, что по-прежнему остается в единстве
с народом и государством.

В 1943 г. меняется отношение государства к церкви. Так, в январе 1943 г., «Алтайская
правда» публикует телеграмму митрополита Сергия И.В. Сталину, что уже само по себе
важное событие. Митрополит просит разрешения на открытие специального счета в го-
сударственном банке СССР для сбора средств в фонд обороны страны. Так начинается
сбор средств на постройку танковой колонны «Дмитрий Донской».
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С сентября 1943 г. государство начинает интересоваться делами РПЦ, освещая в СМИ
акты вандализма фашистов по отношению к зданиям церквей, церковному имуществу и
священнослужителям. Такие факты были и раньше, но умалчивались властями. Так в г.
Старица Калининской области немцы заняли действующую церковь сначала под обще-
житие, а потом превратили ее в тюрьму для пленных красноармейцев. Всего за период
Великой Отечественной Войны на оккупированных территориях было уничтожено, повре-
ждено 1670 церквей, 237 римско-католических костелов, 69 часовен, 532 синагоги и 258
других зданий принадлежащих учреждениям религиозных культов. Разрушая монасты-
ри, храмы, мечети и синагоги расхищая их утварь немецкие захватчики глумились над
религиозными чувствами людей»[10].

4 сентября 1943 г., у Сталина состоялся прием, во время которого имела место беседа
с патриаршим местоблюстителем митрополитом Сергием, ленинградским митрополитом
Алексием и экзархом Украины Киевским и Галицким митрополитом Николаем. Беседа с
митрополитами продолжалась около 2-х часов. Итогов встречи стало назначение даты 8
сентября для проведения собора епископов для избрания Патриарха Московского и всея
Руси и место его проведения - г. Москва[6].

Уже 8 сентября 1943 г. состоялся собор, на котором патриархом был выбран митропо-
лит Сергий. Теперь церковь перестала подвергаться гонениям, государство по мере воз-
можности оказывает ей помощь. У церкви появляется свой печатный орган ежемесячный
«Журнал Московской Патриархии», где часто публиковались статьи патриотического ха-
рактера. Власти разрешают открывать храмы, закрытые до этого или переданные другим
организациям. В октябре 1943 г. при Совнаркоме СССР был образован Совет по делам
РПЦ с целью «. . . осуществления связи между Правительством СССР и Патриархом Мос-
ковским и всея Руси по вопросам Русской православной церкви»[11].

15 октября 1943г., на страницах «Алтайской правды», а 19 октября на страницах «Крас-
ного знамени»[2,3] печатаются две статьи под названием «Вручение медалей за оборону
Ленинграда митрополиту Алексию и другим служителям РПЦ». Священники на фронтах
войны воевали еще с 1941 г., они как рядовые бойцы так же с оружием в руках защищали
нашу страну, получали государственные награды.

Что касается помощи Красной Армии со стороны РПЦ, то здесь церковь на протяже-
нии войны помогала нашей армии всем, чем только могла. Причем помощь шла из всех
уголков нашей страны. «Алтайская правда» публикует телеграмму настоятеля церкви
протоирея П. Шутова в которой он пишет: «стремясь своим напряженным трудом уско-
рить окончательный разгром фашистских людоедов, верующие и духовенство Покровской
церкви г. Барнаула собрали двести пятьдесят тысяч рублей»[7].

Протоирей из глубинки отправляет И.В. Сталину телеграмму и получает ответ: «Про-
шу передать верующим и духовенству Покровской церкви гор. Барнаула. . . мой привет и
благодарность»[9].

Таким образом, в годы ВОВ РПЦ себя зарекомендовала своей верностью Родине, непо-
колебимостью в борьбе с врагом. Государство это оценило, прекратило гонения на церковь,
разрешило выборы патриарха, внимательно относилось к проблемам церкви и старалось
их решать и решать эффективно.

Власть в годы войны осознала, что церковь - это союзник в борьбе с врагом, кото-
рый наравне с армией стремится помочь своей Родине. Церковь понесла значительный
урон в годы войны множество храмов и монастырей, а так же икон было разграблено и
уничтожено гитлеровцами. Не смотря на все потери церковь выстояла.
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