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тизма, поддерживалась вера советского народа в Победу и готовность отдать во 
благо ее все силы и даже собственные жизни. 

Таким образом, были определены наиболее часто встречаемые социаль- 
но-психологические характеристики и факторы, которые оказали существенное 
влияние и способствовали формированию психологического портрета солдат 
Красной армии как победителей в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 
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В статье даются описательные характеристики факторов, которые повлияли 
на формирование социально-психологического портрета солдата Красной армии, 
определившие стремление к Победе над немецко-фашистскими захватчиками, по- 
высившие уровень патриотизма среди военнослужащих в целом. 
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Православие и РПЦ являются стержнем русской истории и культуры. Ин- 
терес к истории РПЦ, ее месте в жизни народа со времен принятия христиан- 
ства закономерен. История православия в России доказала его жизнеспособ- 
ность и широкие возможности развития. Поэтому проблемы истории церкви, ее 
взаимоотношения с государственной властью до сих пор привлекают повы- 
шенное внимание исследователей. 

В отечественной историографии советского периода преобладали обзор- 
ные работы атеистического характера. Истории РПЦ в годы Отечественной 
войны отводилось незначительное место. Акцентировалось внимание на колла- 
борационистской деятельности духовенства на оккупированных территориях. 
Интерес исследователей к этой теме возрос после открытия архивных фондов. 
В 1989 году В.А. Алексеевым и М.И. Одинцовым были опубликованы статьи, в 
которых содержались выписки из записок председателя Совета по делам РПЦ 
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при Совнаркоме СССР Г.Г. Карпова о встрече И.В. Сталина с руководством 
Московской патриархии в сентябре 1943 года. С этого момента тема роли РПЦ 
в период Великой Отечественной войны и ее взаимоотношений с государством 
стала предметом специальных исследований. 

В принципиально новых условиях оказалась русская православная церковь 
с октября 1917 года. СНК принял декрет «Об отделении церкви от государства 
и школы от церкви» 20 января (2 февраля) 1918 г. По отношению к РПЦ в де- 
крете не содержалось никаких дискриминационных мер. Церковь из государ- 
ственной организации превращалась в частное общество, образованное на доб- 
ровольных началах для удовлетворения религиозных потребностей его членов  
и содержащееся за их счет. Школа становилась светской. Иерархии церкви ста- 
ли оппозицией новой власти. Деятельность церкви оживилась в конце 30-х – 
начале 40-х годов XX в., когда в состав РПЦ вошли приходы Бессарабии, за- 
падных областей Украины и Белоруссии, Северной Буковины и Прибалтийских 
республик, воссоединившихся с СССР. Резко возросло число приходов. По раз- 
ным оценкам к концу 1940 года в стране насчитывалось от 3000 до 3500 право- 
славных храмов, 64 монастыря, 14 правящих архиереев, свыше 7,5 млн. право- 
славных верующих. На остальной части СССР действовало 400 православных 
храмов,  большая  часть  из  которых  находилась  в  Москве  с  пригородами  
(32 храма) и Ленинградской епархии (21 храм). В 25 областях РСФСР не име- 
лось ни одной действующей церкви, в 20 областях было от 1 до 5 храмов [1, с. 65]. 
Но полностью ассимилировать новые приходы РПЦ не успела, т. к. 22 июня 
1941 г. началась Великая Отечественная война. 

Во время Великой Отечественной войны позиции православной церкви в 
обществе укрепились. Этому способствовал ряд факторов: 

– тяготы войны, несущие массовые страдания, вернули в лоно церкви 
часть советских людей, которые покинули ее в предвоенные годы, но не успели 
утвердиться на позициях атеизма. Особенно интенсивно развивался этот про- 
цесс на временно оккупированной территории. Известно, что на оккупирован- 
ных территориях фашисты использовали православную церковь в своих целях. 
Они разрешали повсеместно открывать новые приходы и восстанавливать старые. 
Открывшиеся храмы превращались в центры русского самосознания, проявления 
патриотических чувств. Значительная часть населения сплотилась вокруг храмов. 
За три года оккупации, как свидетельствуют архивные документы, в условиях го- 
лода, разрухи, отсутствия денег было восстановлено более 40% от дореволюци- 
онного количества церквей, было открыто около 9400 храмов, воссоздано почти 
60 монастырей: 45 на Украине, 6 в Белоруссии, 6–7 в РСФСР. [2, с. 7]. 

– патриотизм руководства и основной массы духовенства РПЦ. Небольшое 
число священнослужителей все же встало на путь сотрудничества с оккупанта- 
ми. Подавляющее большинство церковнослужителей во главе с митрополитом 
Сергием призывало к священной народной войне с врагом. 22 июня 1941 года 
митрополит Сергий, вернувшись в канцелярию Патриархии от воскресной ли- 
тургии в Богоявленском соборе, собственноручно отпечатал «Послание пасты- 
рям и пасомым Христовой Православной Церкви», в котором призывал всех 
стать на защиту Родины [3, с. 97]. Все приходы получили данное обращение.  
26 июня в Богоявленском соборе митрополит Сергий отслужил молебен о даро- 
вании победы, после чего подобные молебствия стали совершаться во всех 
храмах Русской церкви. 
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Необходимо отметить, что православное духовенство морально и матери- 
ально оказывало поддержку фронту, завоевывало уважение и признание у бой- 
цов, командиров, работников тыла, верующих и атеистов. РПЦ перечисляла де- 
нежные средства на нужды фронта и обороны. На собранные деньги были 
сформированы танковая колонна им. Дмитрия Донского и эскадрилья боевых 
самолетов им. Александра Невского. 

С октября 1941 года митрополит Сергий находился в эвакуации в Улья- 
новске. Для решения вопросов о возрождении ранее распавшихся приходов и 
монастырей РПЦ необходим был созыв церковного собора. 

В созванном 8 сентября 1943 г. Соборе приняли участие 19 архиереев.       
С докладом о патриотической работе церкви в ходе войны выступил митропо- 
лит Сергий (Страгородский), который и был избран патриархом. Патриарше- 
ство было воссоздано без предусмотренного Собором 1917–1918 годов Высше- 
го церковного совета, но Священный синод как орган был сохранен, и его су- 
ществование закреплено в положении об управлении РПЦ, принятом на Соборе 
1945 года. Новый Синод отличался от Временного синода при заместителе Ме- 
стоблюстителя тем, что становился органом власти, а не являлся только сове- 
щательным органом при первоиерархе. На соборе осудили предателей, сотруд- 
ничавших с фашистами [4, с. 650]. Этот собор завершил процесс послереволю- 
ционной перестройки русского православия. 

12 сентября 1943 г. возобновилось издание «Журнала Московской патри- 
архии». 

Возобновилась и внешнеполитическая деятельность руководства Патриар- 
хии. С 19 сентября по 28 сентября 1943 года в Москве по приглашению нахо- 
дился второй по старшинству иерарх Церкви Англии архиепископ Йоркский 
Сирил Гарбетт. 21 сентября Гарбетт в литургическом облачении присутствовал 
в алтаре во время совершения патриархом Сергием литургии в Богоявленском 
соборе. 24 сентября The New York Times передавал слова Гарбетта: «…в Совет- 
ском Союзе существует полнейшая свобода религии» [5, с. 18]. К сожалению, 
патриарх Сергий скончался 15 мая 1944 г., не успев довести начатое им дело 
стабилизации русского православия. 

Процесс восстановления традиционных форм религиозно-церковной 
жизни Московской патриархии стимулировал Собор, созванный 31 мая 1945 г. 
На соборе присутствовали представители и главы ряда автокефальных право- 
славных церквей. Патриархом Московским и всея Руси был избран давний спо- 
движник Сергия – Алексий (Симанский). Собор принял «Положение об управ- 
лении Русской православной церкви». Было положено начало возрождению 
церковных учебных заведений – духовным семинариям и академиям. Возникла 
потребность в формировании новых структурных подразделений РПЦ. Таким 
подразделением стал отдел внешних церковных отношений, ведающий таким 
важным участком, как расширение контактов Московской патриархии с други- 
ми христианскими церквями (1946). 

Все это привело к увеличению числа приходов РПЦ, укрепило ее позиции 
внутри страны и создало предпосылки для усиления внешнецерковной деятель- 
ности, в частности, для восстановления контактов с рядом зарубежных эми- 
грантских православных приходов. Большая их часть входила в состав Русской 
православной церкви за границей, которая была создана в начале 20-х годов XX 
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в. в югославском городе Сремски Карловцы (отсюда ее церковное название 
«карловацкий раскол»). Представители этой организации вели активную анти- 
советскую деятельность. 

В августе 1945 г. патриарх Алексий обратился к епископату и духовенству 
карловацкой группировки с призывом возвратиться в РПЦ. Руководство Рус- 
ской православной церкви за границей ответило отказом, но многие приходы во 
главе со своими священнослужителями приняли юрисдикцию Московского 
патриархата (прежде всего приходы, находившиеся на территории Югославии, 
Болгарии, Чехословакии и ряда других европейских стран), что было для церк- 
ви хоть и частичным, но все же успехом. 

После 1945 г. РПЦ начала устранять последствия прошлых церковных рас- 
колов и прочих «нестроений». В мае 1945 г. было покончено с так называемой 
«эстонской схизмой» – самовольным уходом православных приходов, нахо- 
дившихся на территории буржуазной Эстонии из-под юрисдикции Московско- 
го патриархата. В марте 1946 г. состоялся Львовский собор епископов, священ- 
ников и мирян греко-католической (униатской) церкви западных областей Ук- 
раины. На нем было принято решение об упразднении Брестской унии 1596 г. 
Собор постановил воссоединиться униатам с православной церковью. В августе 
1949 г. воссоединились с РПЦ униатские приходы Закарпатья – наследие Уж- 
городской унии 1649 г., которая была принудительно навязана православному 
населению этой части Украины, как и Брестская. Закарпатские приходы обра- 
зовали Мукачевскую епархию Украинского экзархата Московской патриархии. 

Много внимания уделяло руководство Московской патриархии укрепле- 
нию позиций РПЦ во вселенском православии, объединявшем в середине 1940- 

х гг. 12 автокефальных поместных церквей и две автономные. В 1948 г. была 
признана автокефалия Польской православной церкви, в 1951 г. – Чехосло- 

вацкой, в 1957 г. согласились с автономией Финляндской православной 
церкви при опеке ее константинопольским патриархом. Эта нормализация 

межправославных отношений укрепила позиции всех поименованных церквей. 
Начиная с 1945 г. установились прямые контакты патриарха Московского 

с главами других поместных церквей. В 1945–1947 гг. он посетил (впервые в 
истории русского православия) Александрийский, Антиохийский и Иерусалим- 
ский патриархаты, встретился в Софии и Бухаресте с предстоятелями Болгар- 
ской и Румынской церквей. В 1950–60-е гг. эти зарубежные поездки главы РПЦ 
повторились. Кроме того, в указанное время состоялось первое посещение пат- 
риархом главы Константинопольского патриархата, а также предстоятелей Эл- 
ладской (Греция) и Кипрской церквей. 

На протяжении ХХ столетия, как было отмечено выше, 1941–1945 годы 
стали во многом переломными в истории РПЦ. В годы суровых испытаний 
произошло изменение ее положения, наметился процесс возрождения, продол- 
жающийся и в наши дни. Церковь выстояла вместе с народом, который через 
страдания обращался к духовным ценностям своих предков. 

Подводя итоги, следует отметить, что современное российское общество, 
несмотря на повороты истории, и сегодня стремится к сохранению христиан- 
ских ценностей, взаимопониманию и сотрудничеству с представителями других 
религиозных конфессий. 
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В статье показано содержание и эффективность патриотической деятель- 
ности Русской Православной Церкви накануне и в годы Великой Отечествен- 
ной войны. Рассмотрена точка зрения РПЦ на проблему государственно- 
церковных отношений в довоенный и военный периоды. 
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Диалектика как учение о всеобщности развития, обусловленного взаимодей- 
ствием противоположных начал, в Новое время получила систематическое разви- 
тие в сочинениях Г. Гегеля, который утверждал, что противоречие «есть корень 
всякого движения и жизненности; лишь поскольку нечто имеет в самом себе про- 
тиворечие, оно движется, имеет побуждение и деятельно» [1, с. 483]. Данный фраг- 
мент гегелевского размышления, извлеченный из контекста, на протяжении долгого 
времени рассматривался в советских и постсоветских учебниках философии как 
«альфа и омега» диалектического понимания противоречия, а учение о единстве и 
борьбе противоположностей выступало как суть и ядро диалектики. При этом роль 
борьбы противоположностей и развития того или иного объекта объявлялась ре- 
шающей, а их единство считалось лишь временным, условным и относительным. 

Сугубо теоретическая на первый взгляд проблема взаимодействия проти- 
воположностей, образующих противоречие, имеет важнейшее мировоззренче- 
ское значение. Если допустить, что противоположности взаимно исключают 
друг друга, то оказывается возможным тотальное разрушение развивающегося 
объекта. И лишь в том случае, когда противоположности имеют нечто общее, 


