
«ЖУРНА Л МОСКОВСКОЙ 
ПАТРИАРХИИ» 
К АК ИНСТРУМЕНТ 
«ПРИМИРЕНИЯ» 
ПРАВОСЛАВНОГО 
И СОВЕТСКОГО 
САМОСОЗНАНИЯ 
У ВЕРУЮЩИХ СССР 
В 1940-Е – 1980-Е ГГ.1

Иерей Павел Лизгунов

кандидат богословия,

доцент кафедры богословия 

Московской духовной академии,

141312, Сергиев Посад, Троице-Сергиева Лавра, Академия

lizgunov@gmail.com

Для цитирования: Лизгунов Павел, иерей. «Журнал Московской Патриархии» как инструмент 
«примирения» православного и советского самосознания у верующих СССР в 1940-е – 1980-е гг. // 
Церковный историк. 2021. № 2 (6). С. 147-157. DOI: 10.31802/CH.2021.6.2.008

Аннотация УДК 27-29
Статья касается вопроса «двойственной идентичности» верующего советского граждани-
на. Автор сосредотачивает своё внимание на том, каким образом «Журнал Московской 
Патриархии» способствовал «примирению» православного и советского самосознания 
у верующих граждан страны. Выборочно рассматриваются номера журнала, начиная 
с его возобновления в 1943 г. и до окончания 1980-х гг. Основное внимание уделено та-
ким темам, как Великая Отечественная война; миротворческая деятельность Советского 
Союза и участие в ней Церкви; международная деятельность и экуменические контакты, 
а также публикациям, свидетельствующим о наличии положительных взаимоотноше-
ний между Церковью и государственной властью. Делается вывод, что многочисленные 

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фундаменталь-
ных исследований, проект № 21-09-43066.



148 ИЕРЕЙ ПАВЕ Л ЛИЗГ У НОВ

просоветские высказывания журнала имели не только политический подтекст демон-
страции лояльности Церкви по отношению к государству, но нередко демонстрировали 
искреннюю поддержку своей страны и её политики, а также были обусловлены пастыр-
скими мотивами: журнал способствовал сглаживанию внутреннего конфликта меж-
ду православной и советской идентичностью у верующих граждан Советского Союза.

Ключевые слова: Двойственная идентичность, ЖМП, Журнал Московской Патриархии, исто-
рия Русской Церкви, православная идентичность, православное пастырство, реформа церков-
ного управления, свт. Лука Войно-Ясенецкий, советская идентичность.
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Abstract: The article observes the issue of the «dual identity» of a Soviet citizen, Orthodox 
believer. The author focuses on the question how the Journal of the Moscow Patriarchate contrib-
uted to the «reconciliation» of Orthodox and Soviet self-consciousnesses (or, otherwise, identities) 
among the believers – citizens of the country. Author selectively observes the issues of the jour-
nal from its renewal in 1943 and until the end of the 1980s. The main attention is paid to such 
topics as: World War II; the activities of the Soviet Union for Peace and the participation of the 
Church in it; international activities and ecumenical contacts, as well as publications attended to 
demonstrate the positive relations between the Church and the state authorities. The author con-
cludes that the numerous pro-Soviet statements of the periodical not only had a political mean-
ing and not only demonstrated the loyalty of the Church to the state. They often demonstrated 
sincere support for the country and its politics and also had pastoral motives. The Journal helped 
to smooth out the internal conflict between Orthodox and Soviet identities among those citizens 
of the Soviet Union who were Orthodox believers3.
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Одним из важных, но при этом малоизученных в современной 
отечественной и иностранной исторической науке аспектов 
истории Русской Православной Церкви в XX в. является во-
прос о самоидентификации (идентичности) верующих граж-

дан СССР4. Как известно, несмотря на многочисленные антицерков-
ные кампании, а также агрессивную антирелигиозную пропаганду, 
значительная часть русскоязычного населения Советского Союза в те-
чении всего периода его существования сохраняла верность правосла-
вию. В то же время известно и то, что граждане СССР (в том числе люди 
церковные) в подавляющем большинстве считали себя «советскими» 
людьми, в той или иной степени разделяя базовые для советской циви-
лизации идеалы. Каким образом верующим людям удавалось сочетать 
в своём внутреннем мире православные ценности и лояльность совет-
скому строю? Какие социально-политические и культурные факторы 
способствовали такому непростому сочетанию? Насколько ему способ-
ствовала сама Русская Православная Церковь? Очевидно, что полноцен-
ные ответа на эти вопросы возможны лишь в результате комплексного 
исследования, требующего отхода от упрощённых схем однозначного 
антагонизма, гонений и выживания, в которых порой изображается 
прошлое православия в СССР.

В данной статье выборочно проанализированы публикации 
«Журнала Московской Патриархии» (ЖМП) в 1940-е – 1980-е гг. в све-
те рассматриваемой темы. Являясь официальным печатным органом 
Русской Церкви, журнал в определённой мере (чаще всего опосредо-
ванно) формировал взгляды священнослужителей и мирян на пробле-
му жизнедеятельности в «атеистическом» государстве.

Политика Церкви в годы гонений была обусловлена в первую оче-
редь необходимостью выживания, однако не сводилась к этому. Церковь, 
прежде всего, руководствовалась чувством пастырской ответственности 
за верующих, живущих в советском государстве. Каким образом жить 
в социалистическом обществе, чтобы оставаться христианином, какие 
его принципы и идеалы можно и должно разделять? На эти вопросы 
стремились дать ответ церковные иерархи и священнослужители в своих 
проповедях и в печати. Церковь стремилась при этом к тому, чтобы со-
ветский верующий не чувствовал себя инородным телом в собственной 

4 Достаточно подробно постановка вопроса и обзор литературы на тему двойственной иден-
тичности православных советских граждан изложена здесь: Шлихта Н. «Православный» 
и «советский»: к вопросу об идентичности верующих советских граждан (1940-е – начало 
1970-х гг.) // Антропологический форум. 2014. № 23. С. 82–107.
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стране, разделял её горести и радости, служил ей в той степени и в тех 
формах, которые не противоречили бы его совести, не препятствова-
ли, а способствовали его религиозной жизни. В этом отношении пози-
цию Церкви в атеистическом Советском Союзе можно в какой-то степе-
ни сравнить с деятельностью раннехристианских апологетов, которые 
в своих посланиях к императорам и крупным чиновникам антихристи-
анского Рима, помимо прочего, демонстрировали лояльность Церкви 
по отношению к власти, которая проявлялась, прежде всего, в молит-
ве за эту власть.

Политика советского государства по отношению к Церкви, пер-
воначально направленная исключительно на уничтожение, измени-
лась в 1943 г., когда в борьбе с фашистской Германией страна нужда-
лась в любой поддержке. Состоялся знаменитый приём И. В. Сталиным 
трёх иерархов, после которого Церкви разрешили провести Собор, воз-
родить духовное образование, возобновить печать журнала Московской 
Патриархии, закрытого в 1935 г. 

В первом после длительного перерыва номере журнала, вышедшем 
в сентябре 1943 г., описывается приём у И. В. Сталина5, ход Поместного 
Собора6, публикуются его документы, телеграммы, посланные и полу-
ченные патриархом Сергием после его избрания7, в следующем номере 
публикуются известительные грамоты новопоставленного Патриарха 
восточным иерархам. В целом, первые номера журнала наполнены ра-
достью от произошедшей перемены в жизни Церкви, шлют православ-
ному читателю радостную весть о том, что Церковь отныне не запре-
щённая и преследуемая государством организация, теперь она обладает 
определёнными правами и признанием властей. Вероятно, ещё больше 
это впечатление формировалось самим фактом выхода журнала в свет.

Церковь сразу занимает активную позицию в вопросе поддерж-
ки страны в Великой Отечественной войне, эту позицию транслирует 
ЖМП. В журнале регулярно публикуются проповеди, воззвания, ста-
тьи, посвящённые войне, пробуждающие патриотизм, освещающие 
поддержку Советской армии Церковью, призывающие на борьбу с за-
хватчиками и т. п.

5 Прием товарищем И. В. СТАЛИНЫМ Митрополита Сергия, Митрополита Алексия 
и Митрополита Николая. («Известия». № 210) // ЖМП. 1943. № 1. С. 5.

6 Собор епископов Православной Церкви. («Известия». № 213) // ЖМП. 1943. № 1. С. 6.
7 ЖМП. 1943. № 1. С. 6–20.
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Уже во втором номере публикуется статья митр. Николая 
(Ярушевича) «Разрушение и смерть»8, в которой автор живо и кра-
сочно описывает ужасы войны, зверства фашистов, гнев и решимость, 
наполняющие сердца советских воинов. «Но мы, сами полные непоколе-
бимой веры в скорую конечную победу над черными силами фашизма, 
и им говорим с братской любовью нашей громко, страстно, убежденно: 
дорогие братья! Мы духом с вами! Мы заполнены одной с вами целью, 
мыслью — навсегда стереть с лица земли нашего общего врага! И, ко-
нечно, мы победим!»9 – пишет митрополит. Здесь же публикуется до-
клад благочинного церквей Ленинградской области протоиерея Николая 
Ломакина о немецких зверствах в Старом Петергофе10 и подробные 
сведения о формировании танковой колонны им. Димитрия Донского 
на сборы, организованные Церковью. «Русская Православная Церковь 
на протяжении всей русской истории жила со своим народом одной 
жизнью. И сейчас, в дни Отечественной войны, она вместе со всем на-
родом переживает несчастье, обрушившееся на нашу Родину, целиком 
отдавая себя на служение ей и русскому народу в эту годину тяжелых ис-
пытаний»11, – говорится в этом материале. В нём же цитируется и от-
ветная благодарственная телеграмма И. В. Сталина.

Далее, на протяжении войны, в каждом номере выходят статьи 
и воззвания подобного рода, а по окончании войны – призывы к по-
добающему возмездию для фашистов. В частности, нельзя не отме-
тить статьи свт. Луки (Войно-Ясенецкого) «Кровавый мрак фашизма»12 
1943 г. и «Праведный суд народа»13 1944 г. В последней святитель назы-
вает немецких оккупантов «антихристами». «Ибо и Бог ненавидит зло 
и истребляет злодеев. Изверги-немцы не только наши, но и Божьи вра-
ги, и кто же может, кто смеет говорить о любви к врагам Божьим!»14 – 
пишет святитель.

По окончании войны возникли различные движения борьбы за мир. 
Народы, измученные войной, искренне стремились к созданию усло-
вий, которые не допустили бы её повторения. Советский Союз, постра-
давший от войны значительно сильнее большинства других государств, 

8 Николай (Ярушевич), митр. Разрушение и смерть // ЖМП. 1943. № 2. С. 33–39.
9 Там же. С. 39.
10 Немецкие зверства в г. Старом Петергофе близ Ленинграда // ЖМП. 1943. № 2. С. 40–41.
11 Николай (Ярушевич), митр. Танковая колонна Русской Православной Церкви имени 

Димитрия Донского // ЖМП. 1943. № 2. С. 30–32.
12 Лука (Войно-Ясенецкий), свт. Кровавый мрак фашизма // ЖМП. 1943. № 4. С. 24–25.
13 Лука (Войно-Ясенецкий), свт. Праведный суд народа // ЖМП. 1944. № 2. С. 26–28.
14 Там же. С. 28.
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активно участвовал в этих мирных инициативах. В то же время участие 
это не было лишено политического подтекста. В этот период происхо-
дил раздел сфер влияния между государствами-победителями, в пер-
вую очередь между Соединёнными Штатами Америки и поддержива-
ющими их странами Западной Европы с одной стороны – и Советским 
Союзом и странами советского блока с другой стороны. В этом контексте 
Советский Союз организовал ряд масштабных мероприятий по борь-
бе за мир: Всемирный конгресс сторонников мира прошёл в 1949 г., 
в 1950 г. был создан Всемирный совет мира, который действовал вплоть 
до распада Советского Союза.

Русская Церковь поддерживала данные начинания государства, 
в том числе посредством публикаций в ЖМП.

В этом контексте стоит назвать статьи свт. Луки (Войно-Ясенецкого) 
«К миру призвал нас Господь» 1948 г., его же статьи «Защитим мир слу-
жением добру!» и «Ко второму всемирному конгрессу сторонников 
мира» выходят в 1950 г., в четвёртом номере журнала за 1950 г. появ-
ляется целый раздел «В защиту мира», в котором публикуются статьи 
и официальные документы соответствующих движений, в частности, 
речь митрополита Николая, решения Стокгольмской сессии постоянно-
го комитета всемирного конгресса сторонников мира, письмо архиепи-
скопа Белостокского и Бельского Тимофея, в котором говорится: «Этот 
священный долг в настоящее время… стократно усугубляется и обязы-
вает нас твердо и непоколебимо стать на защиту мира, обязывает нас, 
по слову апостола, проповедовать благовременно и безвременно, об-
личать, запрещать, увещевать со всяким долготерпением и назидани-
ем»15. Далее этот раздел объёмно представлен в каждом номере ЖМП, 
причём из последних разделов он постепенно перемещается в начало 
журнала, в декабрьском номере за 1950 г. журнал начинается с «миро-
творческого» раздела16. В последующие годы значение и размер дан-
ного раздела несколько уменьшается.

Как и все российские СМИ, ЖМП откликнулся на смерть И. В. Сталина, 
опубликовав ряд статей, посвящённых «великому вождю»: сообщение 
о его кончине17, телеграммы Святейшего Патриарха в Совет министров18 

15 Ответ архиепископа Белостокского и Бельского Тимофея от лица Польской Православной 
Церкви на обращение Святейшего Патриарха Алексия // ЖМП. 1950. № 4. С. 41.

16 ЖМП. 1950. № 12. С. 4–40.
17 Сообщение о кончине Иосифа Виссарионовича Сталина // ЖМП. 1953. № 3. С. 7.
18 Алексий (Симанский), патр. В Совет министров СССР // ЖМП. 1953. № 3. С. 8.



153«Ж У РНА Л МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ»

и к епархиальным архиереям19 с соболезнованиями, рассказы о возло-
жении венка к гробу20 и о панихиде по И. В Сталину21, речь Патриарха 
на этой панихиде22.

В 1958 г. резко изменилась государственная политика по отно-
шению к Церкви – начались т. н. «хрущёвские гонения». Как извест-
но, Н. С. Хрущёв объявил «поход» против Церкви. В печати начались 
активные нападки на Церковь, вновь закрывались храмы и монасты-
ри, инспирировались публичные отречения отдельных священнослу-
жителей от веры и др.

Сопротивление Церкви выразилось в этот период, в частности, 
в резкой интенсификации международных контактов, что делало Её бо-
лее заметной на международном уровне и заставляло власти поневоле 
учитывать это обстоятельство во внутренней религиозной политике. 
Продолжались контакты с Поместными Православными Церквями, за-
метно усилились контакты с иными конфессиями. Церковь стала при-
нимать активное участие в мировом экуменическом движении. Этот 
процесс активно освещался в ЖМП.

В речи на торжественном Акте в Московской духовной академии 
митр. Николай (Ярушевич) отмечает благоприятные тенденции в эку-
меническом движении (сдвиги в немецком протестантском богословии, 
стремление англикан к сближению, наличие общих позиций по мно-
гим проблемным вопросам современности с другими конфессиями) 
и обосновывает активизацию участия Русской Церкви в экумениче-
ском движении23. В обзорной статье «Русская Православная Церковь 
и христианский мир в 1959 г.» подробно описаны все основные меж-
дународные контакты Церкви за целый год, затем подытоживается: «В 
1959 г. Русская Православная Церковь продолжала неустанно укреплять 
узы братского единения и с единоверными христианами, и с инако-
верующими, памятуя, что в Доме Отца обителей много. К этому еди-
нению она стремилась ради достижения мира и согласия на земле…»24

19 Алексий (Симанский), патр. Епархиальным Преосвященным // ЖМП. 1953. № 3. С. 8.
20 Возложение венка от Русской Православной Церкви ко гробу И. В. Сталина // ЖМП. 1953. 

№ 3. С. 9.
21 Панихида по И. В. Сталине // ЖМП. 1953. № 3. С. 10.
22 Алексий (Симанский), патр. Речь Патриарха Московского и всея Руси Алексия перед пани-

хидой по И. В. Сталине, сказанная в Патриаршем Соборе в день его похорон // ЖМП. 1953. 
№ 4. С. 3–4.

23 Православие и современность. Речь на торжественном акте в Московской духовной ака-
демии 13 мая 1958 г. // ЖМП. 1958. № 6. С. 67–73.

24 Русская Православная Церковь и христианский мир в 1959 г. // ЖМП. 1960. № 1. С. 17–30. 
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В журнале регулярно публикуются заметки о деятельности дру-
гих Поместных Церквей, письма и телеграммы, освещаются кон-
такты с другими конфессиями. Например, публикуются сообщения 
о визите делегации церковных деятелей Англии25, опровержение 
комментариев ватиканского радио об ухудшении отношений Русской 
и Константинопольской Церквей26, письма и телеграммы предстояте-
лей Поместных Церквей27, описание впечатлений иностранных гостей 
о поездках в Россию28.

Августовский выпуск 1961 г. публикует деяния Архиерейского со-
бора29, в числе которых – решение о вступлении Русской Православной 
Церкви во Всемирный совет церквей, которое объясняется стремлени-
ем «явить западным христианам Свет Православия»30. 

В этом же номере содержится апология реформы церковного управ-
ления, лишившей настоятелей приходов права руководства финансо-
во-хозяйственной деятельностью церквей. «Умный настоятель, бла-
гоговейный совершитель богослужений и, что весьма важно, человек 
безукоризненной жизни всегда сумеет сохранить свой авторитет на при-
ходе. И будут прислушиваться к его мнению, а он будет спокоен, что за-
боты хозяйственные уже не лежат на нём и что он может всецело от-
даться духовному руководству своих пасомых»31, – сказано в документе. 
Несмотря на то, что реформа эта была навязана властью и носила явно 
антицерковный характер, Собор вынужден её оправдывать. Данные пу-
бликации, с одной стороны, лишний раз демонстрировали лояльность 
Церкви советскому правительству, с другой – способствовали снятию 
напряжения между государством и его православными гражданами.

В дальнейших номерах журнала деятельность Церкви в рамках 
экуменического движения и Всемирного совета церквей регуляр-
но освещается. В августовском номере 1961 г. подробно описывает-
ся Всеправославное совещание на о. Родосе, значительная часть кото-
рого была посвящена экуменической тематике32. В ЖМП появляется 

25 Официальное сообщение // ЖМП. 1954. № 12. С. 7–8.
26 Опровержение // ЖМП. 1954. № 12. С. 10.
27 Ответная телеграмма Блаженнейшего Патриарха Антиохийского Александра III Святейшему 

Патриарху Алексию // ЖМП. 1954. № 3. С. 4; Послание Святейшего Патриарха Юстиниана // 
ЖМП. 1954. № 8. С. 4–5.

28 Берки Фериз А., прот. Мои впечатления // ЖМП. 1954. № 8. С. 13–14.
29 Деяния архиерейского собора Русской Православной Церкви // ЖМП. 1961. № 8. С. 3–9.
30 Там же. С. 8.
31 Там же. С. 6.
32 Всеправославное совещание на о. Родосе // ЖМП. 1961. № 11. С. 4–29.
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новый регулярно заполняемый раздел «Из жизни инославных испове-
даний» (в разные годы: «Экуменические проблемы», «Экуменические 
контакты» и др.). В 1963 г. праздновался 50-летний юбилей архиерей-
ского служения Святейшего Патриарха Алексия, на котором было мно-
жество представителей как православного, так и инославного зарубе-
жья – эти события подробно освещались в ЖМП33.

После отставки Н. С. Хрущёва в 1964 г. в положении Церкви прои-
зошли благоприятные перемены, государственная политика по отно-
шению к Церкви стала достаточно сдержанной и в целом оставалась 
таковой вплоть до 1980-х гг. А в годы Перестройки благоприятные пе-
ремены государственной политики по отношению к Церкви оказались 
видны невооружённым глазом. В течение всего обозначенного периода 
названные выше темы являлись неотъемлемой частью ЖМП. До конца 
1980-х. гг. рубрики «в защиту мира», «экуменические контакты» в ЖМП 
сохраняются. Регулярно публикуются описания приёмов в Кремле, вза-
имные телеграммы церковных иерархов и крупных государственных 
чиновников34. «Деятельность по сохранению мира и укреплению друж-
бы народов»35 неизменно является тем фундаментом, на котором зи-
ждется хотя какое-то признание Церкви со стороны государственных 
чиновников. В приветственной телеграмме председателя Совета по де-
лам религий К. М. Харчева в Московскую духовную академию говорит-
ся: «Она (МДА) играет заметную роль в жизни Русской Православной 
Церкви. Здесь созданы необходимые условия для подготовки церков-
ных кадров, для воспитания у будущих священнослужителей, богосло-
вов и деятелей Церкви патриотических чувств и качеств… Совет по де-
лам религий выражает надежду, что Московская Духовная Академия 
и ее воспитанники будут и впредь активно участвовать в патриотиче-
ской миротворческой деятельности, направленной на сохранение мира, 
на благо социалистического Отечества»36.

33 Празднование 50-летия епископского служения Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Алексия // ЖМП, специальный выпуск. 1963. С. 4–29.

34 См., например: Телеграмма Председателю Совета Министров СССР А. Н. Косыгину // ЖМП. 
1975. № 7. С. 1; Телеграмма Патриарха Пимена Председателю Совета Министров СССР 
Н. И. Рыжкову // ЖМП. 1986. № 1. С. 4; Новогодняя поздравительная телеграмма Патриарху 
Пимену // Там же.

35 Новогодняя поздравительная телеграмма Патриарху Пимену // ЖМП. 1986. № 1. С. 4.
36 Приветственная телеграмма председателя Совета по делам религий при Совете Министров 

СССР К. М. Харчева Ректору епископу Александру, профессорам, преподавателям, студен-
там Московской Духовной Академии // ЖМП. 1986. № 4. С. 8.
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Несмотря на очевидно протокольный характер подобных публи-
каций, они, несомненно, способствовали восприятию советскими хри-
стианами своей веры как того, что принципиально не противоречит их 
нахождению в советском государстве, сглаживали неизбежные пробле-
мы их «двойной» идентичности.

Таким образом, несмотря на то, что Журнал Московской Патриархии 
в советское время находился в крайне непростых условиях, под гнё-
том жёсткой советской цензуры, а также на то, что в большей степени 
он был ориентирован на внутрицерковные вопросы, он всё же играл 
важную роль в процессе формирования и сохранения идентичности 
верующего человека, способствовал тому, чтобы православные люди 
чувствовали себя не изгоями, а полноправными членами советского 
общества, а Церковь – важным для государства институтом. Наиболее 
важными темами в этом контексте были миротворческая и междуна-
родная (в т. ч. экуменическая) деятельность Церкви.
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