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Период 1945–1949 гг. был отмечен восстановлением позиций Церкви 
внутри страны, возрождением религиозной жизни, налаживанием 
государственно-церковных отношений и выходом Русской Православной 
Церкви на международную арену. Именно в это время РПЦ начала активно 
участвовать в решении проблемы сохранения мира, были заложены основы еѐ 
миротворческой деятельности, которые заняли одно из важнейших мест в еѐ 
деятельности во второй половине ХХ века.  

Значительные изменения произошли во внешних связях Церкви. Для их 
осуществления 4 апреля 1946 года был создан специальный орган – Отдел 
внешних церковных сношений Московской патриархии (ОВЦС МП). Отдел 
осуществлял связь высшей церковной власти с зарубежными учреждениями 
РПЦ, осуществлял взаимоотношения Церкви с различными церквами и 
религиозными организациями и движениями. Однако его деятельность во 
многом находилась под контролем Совета по делам Русской православной 
церкви. Рекомендации Совета были обязательными для Московской 
патриархии не только во внутри церковных, но и во внешних делах [1, с. 36]. 
Функции руководства международной деятельностью Церкви и 
взаимоотношениями с другими конфессиями и Церквами исполнял 
председатель ОВЦС. Эту должность в изучаемый период занимал 
митрополит Крутицкий и Коломенский Николай. 

К 1945 году РПЦ удалось возобновить многие международные связи, 
которые были прерваны в 1930-е гг. При этом внешние связи Церкви на 
протяжении 1940-х гг. развивались достаточно интенсивно. Только за период 
1945–1946 гг. представители РПЦ побывали с визитами в 17 странах. 
Московская патриархия приняла 13 заграничных делегаций, главным образом 
представителей Православных Церквей [2, с. 87]. Внешняя деятельность 
Православной Церкви в данный период развивалась по следующим основным 
направлениям: активное участие в решении международных проблем и 
поддержка внешней политики Советского Союза; установление контактов с 
Православными церквами, утверждение ведущей роли РПЦ в православном 
мире и расширение еѐ влияния в странах Восточной Европы; идейная борьба с 
Ватиканом и возвращение в юрисдикцию РПЦ зарубежных приходов Церкви.  

Однако, уже к концу 1940-х гг. интерес государства к Русской 
Православной Церкви, как к инструменту советской внешней политики, 
значительно ослабевает. Вызвано это было рядом причин. Во-первых, 
изменилась международная обстановка. Оказались нереализованными планы 
Кремля по установлению своего влияния в Средиземноморье (Греции, 
Турции, Италии). Во-вторых, был успешно сформирован блок просоветских 
государств в Восточной Европе и влияние Русской Православной Церкви уже 
было не столь необходимым. В-третьих, постепенно изменились 
государственно-церковные отношения. К концу 1940-х гг. всѐ более 
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нарастали тенденции к ужесточению государственного курса по отношению 
к религии и Церкви. 

Как отмечал российский историк М.В. Шкаровский, в сложившейся 
ситуации, «существовавшее военное неравновесие была призвана частично 
компенсировать активно развернувшаяся «борьба за мир». В этих 
обстоятельствах появился новый фактор заинтересованности советского 
руководства в международных акциях Московской Патриархии – еѐ 
миротворческая деятельность» [3, с. 297]. Американский историк У. Флетчер 
(W. Fletcher), в свою очередь, отмечал, что «проблема мира как таковая во 
многих аспектах представляла собой идеальную сферу для сотрудничества 
между Церковью и государством, потому что здесь существовала большая 
возможность оправдать христианскую заинтересованность и христианское 
участие в деятельности, инициатива в осуществлении которой исходит от 
нехристианского государства» [4, p. 67]. 

В послевоенные годы выход Русской Православной Церкви на 
международную арену и еѐ включение в международную миротворческую 
деятельность также был обусловлен сложной международной обстановкой. На 
мировой арене сформировались две сверхдержавы, военно-экономическая 
мощь которых давала им существенное превосходство над другими. Началось 
формирование двухполюсного мира, характеризовавшегося военно-
политическим, экономическим и идеологическим противостоянием двух систем 
– социалистической и капиталистической, получившее название «холодная 
война». Значительная часть Европы оказалась в советской зоне влияния, что 
способствовало возникновению просоветских режимов. Усиление позиций 
СССР вызвало тревогу на Западе, особенно в США. Это привело к 
формированию «доктрины Трумэна» и принятию «плана Маршалла». К 
резкому росту международной напряжѐнности привели события второй 
половины 1940-х гг. – Берлинский кризис (1948 г.), создание НАТО (4 апреля 
1949 г.), создание Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) (25 января 1949 
г.), раскол Германии и создание Федеративной Республики Германия (ФРГ) 
(май  
1949 г.) и Германской Демократической Республики (ГДР) (октябрь 1949 г.). 
Всѐ это усиливало международную напряжѐнность, создавало реальную угрозу 
миру на земле. 

В этой ситуации Советский Союз поддерживал международное 
антивоенное движение и антивоенные силы на международной арене и 
внутри страны, с целью использования его для поддержки своей внешней 
политики. В значительной мере это обусловило активное участие Русской 
Православной Церкви в международном антивоенном движении, которое 
было во многом связано с интересами советского государства и имело 
важное значение для укрепления международного авторитета Русской 
Православной Церкви. Благодаря этому, к концу 1940-х гг. РПЦ активно 
включилась в международное антивоенное движение. Еѐ деятельность на 
международной арене в защиту мира отвечала как интересам государства, так 
и Церкви, давая обоим субъектам государственно-церковных отношений 
существенные выгоды от совместной деятельности в данном направлении. 
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Международное антивоенное движение получило оформление в 1949 
году. В феврале 1949 года, в связи с предложением Международного Комитета 
деятелей культуры в защиту мира о созыве Всемирного конгресса сторонников 
мира, в «Журнале Московской Патриархии» был опубликован призыв 
Патриарха Московского и всея Руси Алексия в защиту мира. «От лица Русской 
Православной Церкви обращаюсь ко всем братским Автокефальным 
Православным Церквам с призывом возвысить свой голос против всех 
покушений и действий, направленных к нарушению мира, против 
надвинувшихся новых проявлений человеческой ненависти и призываю всех 
поборников мира присоединить свой голос к огласившему весь мир 
благородному призыву к защите мира» – отмечалось в документе [5, с. 3.]. 
Решение о созыве в Париже Всемирного конгресса побудило РПЦ 17 марта 
1949 г. обратиться в Совет по делам Русской Православной Церкви с 
предложением присоединить свой голос к требованию созыва Конгресса 
сторонников мира.  

В I Всемирном конгрессе сторонников мира (20–25 апреля  
1949 г. в Париже и Праге) приняли участие более 2 тыс. делегатов из 72 
стран. Конгресс принял манифест, в котором призвал народы всех стран к 
активности и единению в борьбе за мир. Был избран руководящий орган 
Движения сторонников мира – Постоянный комитет Всемирного конгресса 
сторонников мира. С ноября 1950 г. он получил название Всемирный совет 
мира (ВСМ) [6, с. 15].  

Делегация РПЦ во главе с митрополитом Николаем (Ярушевичем) 
участвовала в работе Конгресса. Митрополит был избран в состав Постоянного 
комитета Всемирного конгресса сторонников мира. В своей речи на Конгрессе 
он заявил от имени всех православных верующих СССР: «И сейчас, когда 
сотни миллионов людей открыто сказали в своих странах и в лице своих 
представителей здесь, на нашем Конгрессе, «нет» войне и еѐ зачинщикам, 
Русская православная церковь от всей души присоединяет свой голос к этой 
демонстрации воли к миру и молится об успехе настоящего нашего начинания» 
[7, с. 19]. 

В то же время под влиянием международной обстановки и развития 
международного антивоенного движения, активизировалась деятельность 
Церкви в защиту мира внутри страны. После вступления РПЦ во Всемирный 
совет мира встал вопрос о создании движения сторонников мира в Советском 
Союзе. Наиболее массовой антивоенной организацией был Советский 
комитет защиты мира (СКЗМ), созданный на I Всесоюзной конференции 
сторонников мира (Москва, 25–27 августа 1949 г.). В еѐ работе приняла 
участие делегация РПЦ во главе с митрополитом Крутицким и Коломенским 
Николаем. В своѐм выступлении он отметил поддержку Церковью 
стремления народов к миру, отметил вклад Советского Союза и стран 
народной демократии в дело сохранения мира, а также подверг резкой 
критике политику западных стран и прежде всего США. [8, с. 17]. Делегаты 
первой Всесоюзной конференции мира избрали Советский комитет защиты 
мира в составе 79 человек. От РПЦ в него вошел Митрополит Крутицкий и 
Коломенский Николай [8, с. 12]. Создание данной организации открыло 
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широкие возможности для участия Русской Православной Церкви в 
миротворческой деятельности. Активная поддержка и участие 
представителей Церкви в различных мероприятиях Комитета защиты мира 
показывало поддержку Церковью движения сторонников мира в СССР и 
предоставило ей возможность показать отношение православия к проблемам 
войны и мира. 

Таким образом, период 1945–1949 гг. характеризовался развитием 
новых направлений в деятельности Русской Православной Церкви, одним из 
которых стала деятельность в защиту мира. В условиях коренного изменения 
международных отношений, характеризовавшихся началом холодной войны 
и формированием двух общественно-политических систем – 
социалистической и капиталистической, Русская православная церковь 
вышла на международную арену, расширила свои внешние связи и 
значительно укрепила свой международный авторитет. Именно на 
протяжении 1945–1949 гг. были сформированы предпосылки для активной 
деятельности РПЦ в защиту мира. Результатом этого стало вступление 
Русской Православной Церкви в международное антивоенное движение и 
движение сторонников мира в СССР и начало активной деятельности в 
защиту мира.  
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