
напомнила нам,  что  наш «устав»  нужно оставить  за порогом монастыря.
Несмотря на пост, монастырская трапеза была необыкновенно вкусной. 

Отдохнув с дороги,  мы без  опозданий прибыли на обед.  А вот  после
обеда  настояли  на  приобщении  к  хозяйским  делам  и  с  удовольствием
помогали мыть посуду и готовить ужин. 

После 16-00 отправились на вечернюю службу. На стоянку подъезжали
машины с прихожанами, а к началу службы прибыл автобус с отдыхающими
из санатория «Буг». Ченстоховский храм был заполнен народом. Множество
горящих свечей хорошо освещали главную часть храма. Богослужение вел
Игумен Серафим.  У него  густой,  приятный голос.  За  службу  он трижды
молился  за  мир,  братолюбие,  благополучие  Отечества  и  всех
присутствующих. 

С особой силой звучит на вечерне песня, которую исполняют братья, «Да
исправится молитва моя». Ее поют в дни поста. 

Монастырское  подворье  и  храмы  окутывают  сумерки.  Служба
заканчивается, а люди не спешат по домам. Они терпеливо ждут на площадке
между храмами отца Серафима. Каждый может задать ему вопрос, попросить о
молитве  за  свое  здоровье  и  благополучие  или  за  близких.  Для  каждого  у
батюшки находится и доброе, и мудрое, а порой, суровое слово. Люди уезжают
с надеждой и верой в лучшее. Теперь уже черед просящего потрудиться над
своей душой. Чудеса – награда за веру и труд.
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ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ ПОСЛЕ 1917 ГОДА: ИСТОРИЯ И
СОВРЕМЕННОСТЬ

В. И. ДАВЫДОВСКИЙ, А. Э. ЗАЙКО 
Учреждение образования 

«Белорусский государственный университет транспорта», г. Гомель

Революция 1917 года в православном сознании стала испытанием веры.
Земное православное царство было отнято, однако в день отречения царя-
мученика Николая  II от престола,  в Коломенском была явлена Державная
икона  Божией  Матери,  на  которой  Богородица  держит  в  Своих  руках
символы царской власти - державу и скипетр, знаменуя не исчезновение, но
вознесение  на  небо  царской  власти.  Вскоре  после  постановления
Временного правительства «О свободе совести» и отмены института обер-
прокурорства,  с  15 августа  по 9 декабря 1917г.  в  Москве прошла Первая
сессия Поместного Собора Российской Православной Церкви, на которой
присутствовало 564 человека - 265 духовных лиц (из них 80 епископов) и

354



299 мирян. Главным событием сессии стало решение о восстановлении в
России  патриаршества.  Патриарх  был  выбран  жребием  из  трех
представленных  кандидатов,  набравших  на  Соборе  наибольшее  число
голосов. Им стал митрополит Московский Тихон (Белавин).

Во  время  гражданской  войны  патриарх  Тихон  делал  все,  чтобы
остановить кровопролитие. В своих воззваниях он обличал новую власть и
предал  анафеме  всех  богоборцев,  пытавшихся  уничтожить  Церковь
Христову.  Во  время  «красного  террора»  было  расстреляно  большое
количество  священнослужителей.  В  1918-1921  гг.  было  закрыто  673
монастыря -  около половины из числа бывших тогда в России.  В январе
1918г.  были  конфискованы  помещения  Александро-Невской  лавры  в
Петрограде; в ноябре 1919г. опечатана Троице-Сергиева лавра.

После  окончания  гражданской  войны  антицерковный  террор  не
прекратился. Свидетельство тому - акция по изъятию церковных ценностей,
осуществленная  после  того,  как  во  второй  половине  1921г.  в  России
разразился  голод.  В  1922г.  по  обвинениям,  выдвинутым  в  связи  с
противодействием изъятию церковных ценностей, были расстреляны 2691
священнослужитель, 1962 монаха, 3447 монахинь и послушниц, а жертвами
судебных и внесудебных расправ в общей сложности стали не менее 15 тыс.
человек.

Наряду с антицерковным террором в начале 20-х годов власти сделали
ставку  на  разложение  Церкви  изнутри,  используя  группу  священников,
оппозиционных официальному руководству Церкви. Они высказывались за
поддержку Церковью советской  власти,  как «воплощающей христианские
идеалы», настаивали на «обновлении церкви», отчего за ними закрепилось
наименование  «обновленцев»,  они  требовали  ликвидации  патриаршества,
создания  выборных  органов  коллегиального  церковного  управления,
упразднения  института  монашества;  выступали  против  иерархического
строя  церкви,  за  проведение  литургических  реформ.  В  мае  1922  г.
«обновленцы» объявили о создании собственной организации, получившей
название «Живая Церковь».

Но уже в 1922г. в рядах лидеров обновленчества начались распри, оно
разделилось  на  несколько  организаций.  В  1937-1938  гг.  большинство
лидеров  «обновленчества»  было  репрессировано,  а  в  1946г.  закрылся
последний «обновленческий» приход.

В  1925г.  умер  Патриарх  Тихон.  Местоблюстителем  патриаршего
Престола  стал  митрополит  Крутицкий  Петр  (Полянский).  Органы ОГПУ
пытались заставить митрополита Петра провести совместно с ними «чистку
церкви  от  контрреволюционных  элементов».  Архиерей  отверг  это
требование  и,  предвидя  свой  скорый  арест,  назначил  заместителем
Патриаршего  местоблюстителя  митрополита  Нижегородского  Сергия
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(Страгородского). В декабре 1925г. митрополит Петр был арестован. Долгие
годы он находился в ссылках и тюрьмах, а в 1937г. был расстрелян.

В 1926г. митрополит Сергий был арестован, но в апреле 1927г. выпущен
на свободу. В июле того же года он обнародовал послание «К пастырям и
пастве»,  в  котором  подчеркивалась  лояльность  Церкви  и  верующих  к
советской  власти:  «Мы  хотим  быть  православными  и  в  то  же  время
сознавать Советский Союз нашей гражданской Родиной».

Церковно-политическую линию митрополита Сергия, как вынужденную,
поддержали  многие  видные  архиереи,  в  том  числе  находящиеся  в
заключении. Но с конца 20-х годов поднялась волна новых антирелигиозных
гонений.

Согласно  постановлению  ВЦИК  и  СНК  РСФСР  «О  религиозных
объединениях»  от  8  апреля  1929г.  деятельность  религиозных  общин
ограничивалась  совершением  богослужений.  Урезались  права  общин.
Началось массовое закрытие церквей: в 1928г. было закрыто 534 церкви; в
1929г. - 1129; в 1937г. более 8 тыс. В Москве из 600 православных церквей к
концу 30-х годов действовали только 23. В Ленинграде действовало лишь 5
храмов из 300; в 25 областях РСФСР вообще не было ни одного храма. Были
закрыты все еще сохранившиеся на территории СССР монастыри.

В  1939г.  на  свободе,  помимо  Патриаршего  местоблюстителя
митрополита  Сергия,  находилось  лишь  три  архиерея  -  митрополит
Ленинградский  Алексий,  архиепископ  Петергофский  Николай  и  епископ
Дмитровский Сергий.

К  концу  30-х  годов  к  СССР  были  присоединены  Западная  Украина,
Западная  Белоруссия,  Бессарабия  (Молдавия)  и  страны  Балтии.
Православные приходы этих стран вошли в состав Русской Православной
Церкви. В итоге число ее приходов многократно возросло: к началу Великой
Отечественной войны она располагала 4,5 тыс. храмов и 88 монастырями.

Начало  Великой  Отечественной  войны  привело  к  изменению
государственной политики в отношении церкви. В первые же дни войны к
Сталину  обратился  Ливанский  митрополит  Илия,  сообщивший  об
откровении  Божией  Матери  и  Ее  повелении  открыть  храмы,  освободить
священников,  возобновить  молитвы  и  прекратить  преследования
Православия.  В  сентябре  1943г.  в  Кремле  состоялась  встреча  Сталина  с
Патриаршим  местоблюстителем  митрополитом  Сергием,  митрополитом
Николаем  (Ярушевичем)  и  митрополитом  Алексием  (Симанским).  В
результате  встречи  было  дано  разрешение  на  открытие  храмов  и
монастырей,  воссоздание  духовных  школ,  создание  в  епархиях  свечных
заводов  и  мастерских  церковной  утвари.  Митрополит  Сергий  передал
Сталину список находящихся в заключении архиереев и священников, после
чего некоторые из них были освобождены. Было получено разрешение на
избрание  патриарха.  Созванный  в  сентябре  1943г.  Архиерейский  собор
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избрал  митрополита  Сергия  предстоятелем  Русской  церкви  с  титулом
«Патриарх Московский и всея Руси».

В 1945г.  Русская  православная  церковь  имела  10,5  тыс.  действующих
храмов, из которых 6 тыс. находились на Украине и 2,8 тыс. - в Российской
Федерации.  На  территории  СССР  действовал  101  монастырь.  Епископат
Русской  церкви  насчитывал  62  архиерея.  В  1946г.  были  воссозданы
духовные школы: семинарии и академии в Москве и Ленинграде; семинарии
в  Саратове,  Ставрополе,  Киеве,  Одессе,  Луцке,  Минске.  До  1947г.
действовала духовная семинария в Вильнюсе.

С конца  1958г.,  после  относительно  стабильного  положения  церкви  в
первые послевоенные годы, административный нажим вновь усиливается:
начинается  новая  волна  антирелигиозных  гонений.  Провозгласив
развернутое  строительство  коммунизма,  Н.Хрущев  выдвинул  задачу
«преодоления  религии  как  пережитка  капитализма  в  сознании  людей».
Практическим  выражением  этой  идеологической  установки  стало
массированное  наступление  государства  на  церковь  и  верующих.  В
результате в 1966г. на территории СССР оставалось лишь 7,5 тыс. храмов (в
1961  году,  до  начала  хрущевских  гонений,  их  было  11742),  из  них  в
Российской Федерации - около 2 тыс.

В  начале  80-х  годов  на  территории  СССР  оставалось  всего  6,7  тыс.
православных храмов. На восьмимиллионную Москву приходилось лишь 46
православных церквей; в Ленинграде на 4 млн. жителей - 12. Подавляющее
большинство  православных  приходов  было  сосредоточено  в  Западной
Украине, Западной Белоруссии, Молдавии и прибалтийских республиках -
то  есть  регионах,  присоединенных  в  1939-1940  гг.,  а  потому  менее
подвергшихся  принудительной атеизации.  К середине  80-х годов Русской
Православной  Церкви  принадлежало  20  монастырей,  из  них  лишь  3  -  в
Российской Федерации.

С  1987г.  началась  передача  церкви  отдельных  храмов  и  монастырей.
Летом 1988г. Московский Патриархат после 70 лет преследований церкви
насчитывал  лишь  6893  прихода  и  около  7200  лиц  белого  и  черного
духовенства.

В  1988г.  на  государственном  уровне  было  отпраздновано  1000-летие
Крещения Руси. В апреле того же года состоялась встреча патриарха Пимена
и других членов Синода с М. Горбачевым,  после чего  Церковь  получила
право  свободной  богослужебной,  миссионерской,  духовно-
просветительской,  благотворительной  и  издательской  деятельности.
Духовные лица были допущены в  учебные заведения,  средства  массовой
информации  и  в  места  заключения.  С  этого  года  началось  массовое
открытие новых приходов: если в 1986 г. было открыто 10 храмов, в 1987г. -
16,  то  в  1988г.  -  809,  а  в  1989г.  -  2039.  В  1990г.  Русская  Православная
Церковь имела 8200 приходов и 74 епархии, 28 монастырей. В 1993г. под
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управлением  Московской  патриархии  находилось  242  монастыря;  из  них
около  100  -  в  Российской  Федерации.  По  данным  Службы  религиозной
информации «Метафразис», в 1995 году в России насчитывалось около 8000
православных  общин,  объединенных  в  117  епархий,  347  монастырей  и
монастырских подворий. Общее число православных составляло около 60
миллионов человек.

Русская православная церковь на современном этапе
В настоящее время в Русской Православной Церкви 133 (136 с учетом

Японской  Автономной  Православной  Церкви)  епархии  в  различных
государствах (для сравнения - в 1989 году было 67), более 23000 приходов (в
1988  году  -  6893),  более  635  монастырей  (из  них  312  мужских  и  325
женских) (в 1980 - 18), существует 167 монастырских подворий и 45 скитов.
Приведенные  цифры  наглядно  свидетельствуют  о  всестороннем
возрождении  церковной  жизни,  происходящем  под  Первосвятительским
омофором Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II.

Пастырское  служение  осуществляют  154  архиерея,  в  том  числе  130
епархиальных и 24 викарных, 17500 священников, 2300 диаконов.

В настоящее  время  действуют  5  духовных академий  (в  1991  -  2),  33
духовных семинарии (в 1988 - 3), 44 духовных училища, которых до 90-х
годов  не  было  совсем.  2  Православных  университета  и  1  Богословский
институт,  14  Подготовительных  пастырских  курсов,  3  Епархиальных
женских духовных училища,  7 школ катехизаторов,  3  школы псаломщиц.
Кроме того, имеются 11 регентских и 4 иконописные школы и отделения, а
также только в Москве 123 церковноприходских воскресных школ. Общее
количество учащихся духовных школ, включая заочный сектор, - более 6000
человек.
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