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Религия зачастую используется политическими силами не как духовное явле-
ние, а как идеологическая подпорка для продвижения собственных лозунгов. 
Также нередки случаи, когда сами священники встают на путь политического 
активизма, сакрализируя таким образом далеко не духовные идей. Помимо того, 
духовных лиц можно объявлять причастными к тем или иным политическим со-
бытиям. Для идеологических упражнений в этом случае неважно, что на самом 
деле эти духовные лица думали о политических реалиях. 

Например, глава Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) верховный 
архиепископ Киево-Галицкий Святослав Шевчук не видит ничего плохого  
в том, что Церковь активно вмешивается в политику, причём, в политику, влеку-
щую серьёзные проблемы для общества. В одном из интервью униатский архи-
епископ заявил: «Визит папы [Имеется в виду визит на Украину римского папы 
Иоанна Павла II в 2001 г.] и его слова о настоящей свободе, о том, что Украина 
является европейским государством, с европейской историей и культурой, были 
определёнными предвестниками событий Оранжевой революции, а затем Рево-
люции достоинства. И те принципы, которые он провозгласил, были услы-
шаны» [7]. Таким образом, глава Католической Церкви был представлен как че-
ловек, спровоцировавший две «цветных революции», вторая из которых поро-
дила гражданскую войну, всплеск не только украинского национализма, но и 
неонацизма, а также потерю Украиной своих территорий. Сам папа Иоанн Па-
вел II вряд ли бы обрадовался тому, что его назначили человеком, ответственным 
за кризис, развившийся до масштабов боевых действий, но с точки зрения поли-
тической логики для оправдания какого-либо состояния необходим авторитет, 
если это авторитет духовный, тем лучше. 

Также конфессиональный фактор может влиять на оценку прошлого, когда 
определённые события или персоны маркируются конкретным знаком. При 
этом, для идеализации таких персон, приходится игнорировать или корректиро-
вать их реальные биографии. Например, на сайте УГКЦ в разделе «История 
Украинской Греко-Католической Церкви» [3] представлен ряд очерков, рассмат-
ривающих исторические периоды, которые прошло христианство на территории 
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Украины. При этом два очерка выбиваются из общей структуры, потому что по-
священы не историческим периодам, а персонажам униатской церкви. Этими 
персонажами являются митрополит Андрей (Шептицкий) [5] и кардинал Иосиф 
(Слипый), который на сайте именуется патриархом [6]. Обе фигуры интересны 
тем, что их деятельность описана крайне идеализированно. И Андрей (Шептиц-
кий), и Иосиф (Слипый) были современниками, поэтому действовали в одних и 
тех же исторических условиях. Однако не все их жизненные перипетии отра-
жены в биографических очерках.  

В частности, в биографии митрополита Андрея (Шептицкого) нет абсолютно 
никаких намеков на то, что он назначал капелланов в украинскую дивизию СС 
«Галиция», или на то, что униатский иерарх с удовольствием поддерживал 
немецкий новый порядок.  

Накануне войны из украинских националистов немцами был сформирована 
батальон «Нахтигаль». Когда встал вопрос о его капеллане, то лидер украинских 
националистов С. Бандера по нелегальным каналам связался через советско-
немецкую границу с митрополитом Андреем (Шептицким) и попросил назна-
чить капелланом униатского священника Ивана Гриньоха. Митрополит согласие 
дал. «Такое решение владыки совпало с интересами абвера и главного оунов-
ского провода» [1, с. 91]. Накануне вторжения в СССР назначенный митрополи-
том Андреем (Шептицким) капеллан привёл личный состав батальона «к присяге 
на верность служения Германии и её фюреру» [1, с. 91]. Когда солдаты батальона 
«Нахтигаль» пришли к униатскому митрополиту, он «провёл богослужение  
в честь непобедимой немецкой армии и ее вождя Адольфа Гитлера» [1, с. 104]. 
1 июля 1941 г. «Шептицкий обратился к пастве с призывом отслужить молебны 
за победу немецкого оружия и «многолетие немецкой армии»», а 1 августа при-
звал украинцев оказывать немецкой армии «самую большую помощь» [1, с. 105]. 
После захвата немцами Киева униатский митрополит поздравил с этим событием 
Гитлера, назвав его полководческим и государственным гением, которому укра-
инский народ вверяет «своё народное будущее при введении нового порядка  
в Восточной Европе» [4, с. 52]. А в 1942 г., совместно с группой украинских 
националистов обращаясь к Гитлеру, пожелал, чтобы «объединёнными силами 
немецкого и украинского народов {…} претворить в жизнь новый порядок на 
Украине и во всей Восточной Европе». Также униатский митрополит пообещал: 
«…Вместе с украинской частью восточной церкви, связанной со всемирным хри-
стианством, я буду молить бога о благословении победы, которая явится залогом 
длительного мира для Вашего превосходительства, германской армии и герман-
ской нации» [1, с. 105]. Для работы на благо Германии униатский митрополит 
разрешил униатским верующим работать не только по воскресеньям, но и в хри-
стианские праздники Преображения и Успения [1, с. 106]. 

Знакомый с ситуацией генерал Абвера, указывал, что глава украинских уни-
атов «всегда был и остаётся нашим активным приверженцем. Шептицкий 
настолько хорошо относится к нашей службе, что с первых дней войны, вопреки 
каноническим правилам, выделил несколько комнат своей резиденции для од-
ного из сотрудников нашего отдела {…}». После чего генерал добавил: «Это яр-
кий пример использования широких возможностей церкви в интересах абвера» 
[1, с. 106]. Один из руководителей Службы безопасности (Sicherheitsdienst des 
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Reichsführers SS, сокр. нем. SD от SicherheitsDienst, рус. СД) также указывал, что 
«Шептицикй был настроен пронемецки и активно помогал правительственным 
органам, в частности, СД». Также офицер СД перечислил направления помощи 
митрополита: информационная деятельность, помощь в мобилизации молодежи 
в дивизию СС «Галиция». Митрополит Андрей (Шептицкий) принял активное 
участие в создании дивизии «Галиция». Понимая, что без его поддержки набор в 
дивизию будет принудительным, униатский иерарх делегировал в неё капелла-
нов, принял у себя командование дивизии, а своё ближайшее окружение отпра-
вил на большие торжества, проводимые по случаю образования дивизии  
[2, с. 114]. Через близкого к нему французского коллаборациониста, митрополит 
уверял Берлин в том, что «он готов употребить свое влияние в интересах сотруд-
ничества с Германией» [2, с. 114].  

Помимо того, «среди василиан львовское СД имело много тайных сотрудни-
ков. Шептицкий также был связан с абвером» [1, с. 106]. (Василиане ‒ монахи 
униатского Василианского Ордена святого Иосафата, который действовал на 
территориях, вошедших в состав России после разделов Польши. В период Ве-
ликой Отечественной войны василиане в основном были сосредоточены в окку-
пированной Украинской ССР).  

В феврале 1944 г. Андрей (Шептицкий) благословил руководство ОУН-УПА, 
указав, что главными задачами для украинских националистов являются «все-
сторонняя помощь немецким властям и подавление коммунистического влияния 
в Галичине» [1, с. 106]. Один из бывших сотрудников Абвера на допросе завил: 
«В учебных лагерях генерал-губернаторства проходили подготовку и священ-
ники украинской униатской церкви, которые принимали участие в выполнении 
наших заданий наряду с другими украинцами» [1, с. 129–130]. А офицер Абвера 
подполковник В. Айкерн со своей командой жил у митрополита. При этом уни-
атский митрополит предоставил свой дом добровольно. «Позднее Айкерн как 
начальник команды и руководитель отдела ОСТ приказал всем подчинённым 
ему отрядам устанавливать связь с церковью и поддерживать её» [1, с. 130].  

В начале 1944 г. к немецким оккупационным властям обратились представи-
тели польской общественности с просьбой оказать влияние на украинских наци-
оналистов, уничтожавших польское население. Немецкий чиновник заявил про-
сителям, «что лучше было бы, если бы они по этому вопросу обратились  
к Шептицкому и Слипому, которые могут оказать более активное влияние на 
националистов, так как от них многое зависит». Поляки заявили, что они, а также 
римо-католические иерархи уже обращались к униатскому руководству, «но 
Шептицкий и Слипый отказались дать указания руководству ОУН о прекраще-
нии борьбы против польского населения» [4, с. 59]. 

Таким образом, сайт УГКЦ в очерке об одном из известных униатских иерар-
хов игнорирует крайне неудобную информацию о его деятельности.  

Второй персонаж униатской церкви, которому посвящён отдельный очерк – 
«одна из самых ярких фигур в новейшей истории Церкви» «патриарх» Иосиф 
(Слипый). На сайте УГКЦ Иосиф (Слипый) назван патриархом, однако в реаль-
ности он им никогда не был. Этот титул кардинал Иосиф возложил на себя сам. 
Сайт УГКЦ описывает период жизни Иосифа (Слипого) с 1939 по 1945 гг. очень 
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кратко и без подробностей: «События Второй мировой войны внесли свои кор-
рективы в жизненный путь отца Иосифа Слипого. Митрополит Андрей Шептиц-
кий, который был прикован в течение нескольких лет к инвалидной коляске, по-
лучил от папы Пия XII разрешение на рукоположение ректора Слипого в епи-
скопский сан с правом преемства на митрополичьем престоле. Епископская хи-
ротония состоялась 22 декабря 1939 года в частной часовне Митрополичьих па-
лат с участием двух епископов ‒ Николая Чарнецкого и Никиты Будки. После 
захвата Львова советскими войсками и смерти Шептицкого (1 ноября 1944 года) 
на плечи епископа легло все бремя управления Церковью в новых политических 
условиях, однако 11 апреля 1945-го года он был арестован» [6]. Подробности 
этого периода жизни униатского деятеля, не упомянутые на сайте УГКЦ, можно 
найти в статье Ю. Федоровского «Слепой пастырь: штрихи к портрету униат-
ского владыки» [8]. 

В частности, Ю. Федоровский указывает, что благословление Андреем (Шеп-
тициким) Иоанна Гриньоха капелланом батальона «Нахтигаль» произошло по 
представлению Иосифа (Слипого). Когда в июне 1941 г. украинские национали-
сты провозгласили возрождение Украины, на мероприятии, посвящённом этому, 
выступил и Иосиф (Слипый), который закончил свою речь словами: «Слава 
немецкой армии освободительнице! Слава Великогерманскому рейху и его во-
ждю Адольфу Гитлеру!», выступая перед украинскими националистами, униат-
ский иерарх призвал их «объединенными усилиями оказывать самую широкую 
деловую помощь немецкой армии-освободительнице», а на встрече с руководи-
телем церковного отдела РСХА Иосиф (Слипый) заверил собеседника «в верно-
сти фюреру и Великогермании», а также «в готовности греко-католической 
церкви и впредь оказывать всестороннюю помощь немецкой администрации».  
В помещении Львовской семинарии, которую возглавлял Иосиф (Слипый), был 
создан вербовочный пункт дивизии СС «Галиция», а первыми добровольцами 
стали выпускники семинарии. Именно он провёл торжественное богослужение  
в честь создания дивизии.  

Таким образом, современные украинские греко-католики вполне спокойно 
воспринимают вмешательство церкви в политические процессы при условии, 
что на постсоветском пространстве церковь отделена от государства. Историче-
ские персонажи, необходимые для формирования нужного образа прошлого, 
идеализируются. Их биографии корректируются таким образом, чтобы убрать 
всю информацию о поддержке нацистов во время Великой Отечественной войны 
или связях с ними. При невозможности коррекции некоторые факты биографий 
попросту умалчиваются. 
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