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Аннотация: в статье рассматривается реализация принципа свободы 

совести в советском государстве в 1945 – начале 1990-х гг. Исследование 

построено на основе изучения и анализа нормативно-правовых актов Совета 

Министров СССР, ЦК КПСС в отношении церковных учреждений СССР. В 

статье затронута деятельность Совета по делам религий, который являлся 

проводником государственной политики в отношении религиозных культов. В 

период Великой Отечественной войны партийная элита признала авторитет 

церкви в обществе. Автор отмечает, что период правления Н.С. Хрущева 

можно назвать политической войной против религии, духовенства и 

верующих. В статье указывается, что в середине 1960-х гг. стало ясно, что 

административные методы борьбы с религией желаемых результатов не 

принесли. В брежневскую эпоху государственно-религиозные отношения 

приобретают цивилизованный характер, советское законодательство 

защищало права верующих и служителей культов. Годы перестройки 

характеризуются политикой гласности, религия перестает быть запрещенной 

организацией. Служители культов получают доступ к государственному 

аппарату. 
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История развития отношений между советским государством и церковью в 

1945-1991 гг. вызывает большой интерес. Христианская религия с X в. и до 

начала XX столетия оставалась важным ориентиром русского народа и 

государства. Христианские традиции имели большое влияние на 
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взаимоотношение Российского государства с другими странами и наложили 

свой отпечаток на быт людей, самосознание, а также повлияли на развитие 

российской государственности в целом. Октябрьская революция и приход к 

власти большевиков разделили государственно-церковные отношения на до и 

после. Атеизм являлся неотъемлемой частью коммунистической идеологии. 

Политика Коммунистической партии СССР опиралась на законодательные 

акты, вводившие новую модель государственно-религиозных отношений. 

Основой советского законодательства по религиозным вопросам был принятый 

23 января 1918 г. Декрет «О свободе совести, церковных и религиозных обществах» 

и Постановление «О религиозных объединениях» от 8 апреля 1929 г. Основные 

принципы религиозной политики – отделение церкви от государства и школы 

от церкви, лишение монастырей частной собственности и юридических прав. С 

этого момента политика государства в церковном вопросе была непреклонной 

до начала Великой Отечественной войны.  

Русская Православная Церковь оказала моральную и материальную 

помощь в годы войны, так как идеи патриотизма и мужества переплетались не с 

идеями коммунизма, а с русским национальным самосознанием, народным 

единством и вековыми традициями русской государственности, особое место 

среди которых отводилось церкви. 

Возрождение авторитета церкви стало возможным благодаря инициативе 

И.В. Сталина.  14 сентября 1943 г. были созданы Совет по делам Русской 

Православной Церкви (СДРПЦ) и 19 мая 1944 г. Совет по делам религиозных 

культов (СДРК). Данные учреждения регулировали отношения между 

правительством и РПЦ и мусульманскими, иудейскими, буддийскими, армяно-

григорианскими, греко-католическими и сектантскими объединениями 

соответственно.  

Период с 1943 г. по 1948 г. историки определяют как наиболее лояльный 

по отношению к религии за весь период существования СССР. Если в 1920-е и 

1930-е гг. приходы и церкви массово закрывались, то в 1943-1945 гг. СДРПЦ 

давал разрешение на регистрацию церковных общин. Процесс открытия 



религиозного учреждения сопровождался бюрократической волокитой со 

стороны местной власти и СДРПЦ. К 1948 г. действовало 14 447 церквей (и 

молитвенных домов). Для сравнения - количество церковных учреждений в 

дореволюционной России доходило до 80 000 [5].  

Стоит отметить, что с ноября 1948 г. по март 1953 г. храмы не открывались 

[11, с. 171]. В 1948-1949 и 1954 гг. были предприняты попытки изменить 

государственно-религиозную политику в стране. Коренных изменений не 

случилось, потому что в правительстве ЦК партии оставались сторонники 

сохранения гуманных отношений с церковью периода Великой Отечественной 

войны. Речь идет о В.М. Молотове и К.Е. Ворошилове, которые в военные годы 

проводили новую религиозную политику Сталина [13, с.9]. Действия 

правительства в первые годы правления Н. С. Хрущева были направлены на 

борьбу с любыми проявлениями сталинизма. На Пленуме ЦК КПСС, 

проходившем 22–29 июня 1957 г., участники «антипартийной группы» были 

выведены из состава ЦК КПСС. Сторонники жесткой церковной политики 

получили возможность проводить свой курс. 

Период правления Н.С. Хрущёва характеризуется внедрением научных 

методов борьбы с религией. Достижения СССР в области науки и техники, 

планы строительства коммунистического общества способствовали 

распространению материалистических взглядов среди советской молодежи, к 

верующим формировалось отношение как к людям «вчерашнего дня» [13, с.9-10].  

В 1954 г. ЦК КПСС принято два значимых документа по вопросам научно-

атеистической пропаганды. 7 июля 1954 г. – Постановление «О крупных 

недостатках в научно-атеистической пропаганде и мерах её улучшения», 

которое призывало партийные, комсомольские организации, Министерство 

просвещения, профсоюзы проводить антирелигиозную работу методами 

убеждения с учётом индивидуальных особенностей верующих. Постановление 

«Об ошибках в проведении научно-атеистической пропаганды среди 

населения» от 10 ноября 1954 г. впервые осуждало силовые методы борьбы с 

религией, отныне упор делался на научно-атеистическую пропаганду [10]. 



Считалось, что подмена воспитательной работы грубыми административными 

мерами только ухудшит дела Коммунистической партии в деле атеистической 

пропаганды.  

Проводником государственной политики в отношении церкви должен был 

стать Совет по делам РПЦ. Мероприятия Совета были направлены на 

ослабление материальной базы церкви. С помощью постановления 1958 г. «О 

монастырях в СССР» правительство планировало сократить количество 

монастырей и монастырских земель [6]. Постановление «О повышении налогов 

на доходы епархиальных предприятий и монастырей» увеличивало налог на 

производство свечей патриархийных мастерских в 70 раз [6]. Храмы и приходы 

оказались на грани разорения. Пришлось отказаться от больших хоров, что 

снизило торжественность служб. 

В 1961 г. священнослужители были отстранены от управления приходами, 

административная и хозяйственная работа церквей оказалась в руках светских 

лиц, далёких от дел духовных. 

После принятия Постановления «О внедрении в быт советских людей 

новых гражданских обрядов» в 1964 г. вводились светские ритуалы и 

нерелигиозные обряды (регистрация брака, рождения, смерти в органах ЗАГС). 

Обряд венчания требовалось вытеснить церемонией бракосочетания в Дворце 

культуры, крестины были заменены октябринами, первые паспорта выдавались 

в торжественной обстановке [9]. По прогнозам правящей элиты, советское 

общество должно было утратить свою религиозность, на самом деле религия ушла 

в подполье. Проявился общественный интерес к положению церкви в СССР. 

С приходом к власти Л.И. Брежнева взаимоотношения между властью и 

церковью приобретают противоречивый характер. С одной стороны, власть 

идёт на компромиссы, чтобы иметь возможность контролировать лояльные 

церковные организации (прежде всего, православную церковь), с другой 

стороны, борьба коммунистического строя с религией осталась. 

СДРПЦ и СДРК в 1965 г. трансформировались в единый орган надзора за 

религией – Совет по делам религий. В структуре органов государственного 



управления Совет подчинялся Совету Министров СССР и выполнял указания 

идеологического отдела ЦК КПСС и Пятого отделения КГБ СССР. Совет 

осуществлял контроль за соблюдением советской Конституции и реализацией 

советского законодательства. Совет занимался вопросами положения 

верующих и защиты их прав в рамках существовавшего законодательства о 

религиозных культах. 

В январе 1965 г. было принято постановление «О некоторых фактах 

нарушения социалистической законности в отношении верующих», согласно 

которому судебные дела были пересмотрены, многие верующие вернулись из 

лагерей и избежали преследования за религиозные убеждения [1, с. 50]. 

Советское законодательство 1960-х гг. (Уголовный Кодекс 1961 г., Указы 

Президиума ВС РСФСР 18 марта 1966 г. «Об административной 

ответственности за нарушение законодательства о религиозных культах», 

«О внесении дополнений в статью 142 УК РСФСР») устанавливало 

дисциплинарную, административную и уголовную ответственность за 

нарушение религиозного законодательства [1, с. 49]. Согласно советскому 

конституционному законодательству, в СССР свобода совести и свобода 

вероисповедания являлись тождественными понятиями. 

В Конституции 1977 г. в статьях 52, 34, 39 трактуется понимание свободы 

совести: равноправие граждан независимо от религиозной принадлежности, 

равное положение всех религиозных конфессий, толерантное отношение к 

верующим [4]. 

Постепенное смягчение государственно-церковной политики пришлось на 

годы перестройки, курса, инициированного генеральным секретарем ЦК КПСС 

М.С. Горбачёвым. Время со второй половины 1980-х - начала 1990-х гг. 

обретает политику гласности. Журналисты стали активно обсуждать и 

критиковать тему сталинских репрессий, действия местных органов власти. С 

конца 1980-х гг. священники начали выступать по радио и телевидению, в 

печати на темы, связанные не только с религией, но и с проблемами 

нравственного воспитания общества, культурного наследия, по национальному 



вопросу. В 1988 г. Совет по делам религий согласился увеличить объёмы 

печатных религиозных материалов, церковных настольных календарей до 180 

тыс. экземпляров [7, с. 61-62]. 

В конце 1980-х гг. РПЦ отмечала два значимых юбилея: 1000-е Крещения 

Руси и 400-летие учреждения патриаршества. Юбилеи прошли при полной 

поддержке государства. М.С. Горбачёв отмечал: «Крещение Руси – это 

знаменательная веха на многовековом пути развития отечественной истории, 

культуры, русской государственности» [12, с. 460-461]. 

В 1988 г. было зарегистрировано 809 новых общин, в 1989 г. – 2564 [3, с. 112]. 

1 октября 1990 г. был принят Закон «О свободе совести и религиозных 

организациях в СССР». За РПЦ было закреплено право юридического лица. Это 

означало уравнение РПЦ с другими общественными организациями, 

возможность отстаивать свои интересы в суде, иметь собственность, 

недвижимость. Родители получили возможность воспитывать детей в 

соответствии со своим отношением к религии (статья 6), при этом 

государственная образовательная система закрепляла за собой светский 

характер [2]. Приемником Закона «О свободе совести и религиозных 

организациях в СССР» стал Федеральный закон РФ «О свободе совести и о 

религиозных объединениях» от 26 сентября 1997 г. 

Принятие закона о свободе совести, с одной стороны, означало шаг вперёд. 

Но вместе с тем выявились непрогнозируемые последствия: начался бурный 

рост регистрации новых религиозных организаций, идеи которых были далеки 

от христианства. Они больше сочетались с расизмом, вождизмом. Начался 

бесконтрольный въезд в страну различных миссионеров, которые испытывали 

на «новой» России свои религиозные учения. В России они приобретали 

организованные формы [8]. 

Таким образом, советские и партийные лидеры на протяжении 

существования СССР были убеждены во враждебности религии к 

социалистическому строю, тем не менее, искоренить религиозный аспект 

жизни не удалось. Антирелигиозная политика государства на разных этапах 



менялась от открытых репрессий и гонений до подхода «научного атеизма» и в 

конечном итоге пришла к методу лояльности и сотрудничества. 

Переосмысление роли религии в советском обществе произошло в годы 

Великой Отечественной войны. В дальнейшем появилась нормативно-правовая 

база по вопросам религиозных культов. 
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