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Аннотация. В статье проанализированы церковно-государственные отношения на начальном 
этапе перестройки в СССР (1985–1987). Источниковая база проведенного исследования представлена ар-
хивными материалами, хранящимися в Российском государственном архиве новейшей истории (РГАНИ). 
Исследуемый период во взаимоотношениях Русской православной церкви (РПЦ) и советского государ-
ства отличается неопределенностью и хаотичностью решений партийно-государственного руководства  
и может быть охарактеризован как время «турбулентности» этих взаимоотношений, что отражено в поля-
ризации взглядов партийно-государственного аппарата по вопросам об изменении законодательства  
о религиозных культах и практики церковно-государственных отношений. С одной стороны, Совет по 
делам религий при Совете Министров СССР, учитывая рост гражданской активности и политической 
культуры верующей общественности, общественный запрос на свободную от административного кон-
троля церковь и усиление РПЦ как института, предлагал снять большинство ограничений на социальную 
деятельность церкви, предоставить ей статус и права юридического лица, но рекомендовал усилить атеи-
стическую пропаганду в стране. На иных позициях стоял Совет Министров СССР (и, вероятно, лично  
М. С. Горбачев), который крайне скептически относился к возможному усилению роли церкви в совет-
ском обществе и препятствовал изменению законодательства о религиозных культах, при этом проводил 
в стране как меры по усилению административного нажима на РПЦ, так и по усилению атеистической 
пропаганды. Но рост общественного запроса на религию и церковь, что нашло свое отражение даже  
в советской прессе, а также заинтересованность в поддержке политики «перестройки» всеми слоями  
и группами населения, заставило пересмотреть эту политику. Однако случилось это только в 1988 году. 
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Abstract. The article analyzes church-state relations at the initial stage of perestroika in the USSR 
(1985–1987). The study is base source represented by archival materials stored in the Russian State Archive of 
Contemporary History (RGANI). The relationship between the Russian Orthodox Church (ROC) and the Soviet 
state in the period under study is characterized by uncertainty and chaotic decisions of the party-state leaders and 
can be described as a time of “turbulence” in these relationships, which is reflected in the polarization of views of 
the party-state apparatus on the issues of changing the legislation on religious denominations and the practice  
of church-state relations. On the one hand, the Council for Religious Affairs under the Council of Ministers of the 
USSR took into account the growth of civil activity and political culture of religious citizens. The Council 
observed the public demand for a church free from administrative control and the strengthening of the ROC as an 
institution, and proposed to remove most restrictions on social activities of the church, granting it the status and 
rights of a legal entity, but recommended strengthening atheist propaganda in the country. The Council of 
Ministers of the USSR (and probably M. S. Gorbachev personally) was quite skeptical about the possible 
strengthening of the role of the church in Soviet society and prevented changes in the legislation on religious 
denominations, while increasing administrative pressure on the ROC and atheistic propaganda. But the growth of 
public demand for religion and the church, which was reflected even in the Soviet press, as well as the interest in 
supporting the policy of perestroika by all strata and groups of the population, led to a revision of this policy. 
However, this happened only in 1988. 
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Введение 
 

Период горбачевской перестройки (1985–1991 годы), который до сих пор в общественном 
сознании характеризуется как череда непродуманных политических решений советского руковод-
ства, приведших в итоге страну к распаду/развалу [Маслов, 2016, с. 89], был, однако, ознаменован 
отнюдь не только масштабными изменениями в политической структуре советского государства  
и глубоким кризисом в сфере социально-экономических отношений, но и сложной, многоплановой 
эволюцией во всех без исключения сферах общественной и государственной жизни СССР. Затрону-
той перестройкой оказалась и сфера церковно-государственных отношений.  

Взаимоотношения советского государства и Русской православной церкви (далее — РПЦ) 
в годы перестройки носили крайне противоречивый характер и, на наш взгляд, могут быть оха-
рактеризованы как «период турбулентности» церковно-государственных отношений (что, впро-
чем, возможно, характерно для всего советского периода этих отношений). Это выражалось в том, 
что партийно-государственная элита, несмотря на все демократические лозунги тех лет (в духе 
«больше демократии, больше социализма», «перестройка, демократия, гласность» и т. д.), упрямо 
не желала утрачивать контроль над церковными структурами — от патриархии до приходов. 
Идеология «церковников» по-прежнему была чужда советскому строю [Лебедева, 2011; Олихов, 
2022]. Тем не менее раскрученный «маховик перестройки» [Горбачев, 1988] явно демонстрировал 
острую необходимость в пересмотре существующей практики церковно-государственных отно-
шений: активизировалась деятельность самой РПЦ, стремившейся найти способы участия в обще-
ственно-политической жизни страны; произошли изменения в массовом сознании прихожан, тре-
бовавших демократизации положения РПЦ в стране; нельзя отрицать и конъюнктуру внешней 
политики, ставившей перед советским правительством задачу показать западным партнерам со-
блюдение в СССР принципа свободы совести и вероисповедания [Тулянов, 2024]. Однако этот 
пересмотр (пусть и далеко не полный) произойдет только в 1988 году — в год празднования тыся-
челетия Крещения Руси. Но как складывались взаимоотношения советского государства и РПЦ на 
начальном этапе перестройки в 1985–1987 годах? Ответу на этот вопрос и посвящена представ-
ленная статья. Отметим сразу, что при всей неопределенности, хаотичности и «турбулентности» 
периода горбачевской перестройки в сфере церковно-государственных отношений рассматривае-
мые годы, на наш взгляд, являются наиболее противоречивыми. В период 1988–1991 годов взаи-
моотношения советского государства и РПЦ действительно начнут приобретать демократические 
черты, хотя и ограниченные.  
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Основная часть 
 

Первоначально политика перестройки, по всей видимости, не предполагала отказа от 
принципов, господствовавших в церковно-государственных отношениях в предыдущие десяти-
летия советской власти, главным из которых, разумеется, был тотальный контроль партийно-
государственного аппарата над всеми формами деятельности РПЦ. К середине 1980-х годов 
нормативно-правовая база и идеологическая основа советского государства не предполагали 
возможности сотрудничества церкви и государства. Более того, 1985–1986 годы могут быть 
охарактеризованы как период «тоски» партийно-государственной элиты СССР по временам 
1920–1930-х годов, ознаменованных наибольшей активностью «Союза воинствующих безбожни-
ков» (далее — СВБ) [Поспеловский, 1995, с. 380]. Материалы советских периодических изданий 
подтверждают эти выводы. В частности, в журнале «Наука и религия» в период 1984–1986 годов 
активно публиковались материалы о деятельности СВБ, приводились биографические справки  
о лидерах СВБ (больше всего материалов о Емельяне Ярославском), воспоминания бывших 
членов СВБ и интервью с ними, в которых часто слышны призывы к ужесточению администра-
тивного давления на РПЦ [Наука и религия, 1984, № 11, с. 4 ; 1985, № 7, с. 2–3 ; 1985, № 12,  
с. 19–20]. Тем не менее ситуация в стране начала стремительно изменяться уже в 1985 году,  
и изменения в церковно-государственных отношениях были инициированы не государством,  
а верующей общественностью и РПЦ.  

В 1986 году в Совете по делам религий при Совете Министров СССР (далее — СДР 
СССР) была подготовлена аналитическая записка, в которой освещались особенности развития 
РПЦ в последние 2–3 года. По существу, аналитики СДР СССР отмечали две основные тенден-
ции в развитии РПЦ в указанные годы: рост гражданской активности и политической культуры 
верующей общественности, а также активные попытки РПЦ принять участие в общественно-
политической жизни страны.  

В записке тезис об усилении гражданской активности верующей общественности конкре-
тизировался следующим образом: в ответ на снятие религиозных общин с регистрации или на от-
каз в повторной регистрации религиозных общин верующие массово выражали недовольство, 
проводили незаконные собрания с целью отправления религиозного культа (нередко осуществля-
ли «самозахват» бывших культовых построек). Отмечался рост количества прихожан храмов 
(особенно из числа молодежи), что вело к увеличению материальных средств приходов и повы-
шало их гражданскую активность и готовность отстаивать свои права. Указывалось, что подоб-
ный рост гражданской активности и политической культуры верующих может привести к тому, 
что во избежание гражданских волнений придется пойти на определенные уступки РПЦ, в том 
числе внести изменения в существующее законодательство о религиозных культах [РГАНИ. Ф. 5. 
Оп. 99. Д. 162. Л. 26]. В последующем СДР СССР в лице его председателя К. М. Харчева выдви-
нет ряд предложений по изменению советского законодательства о религиозных культах. 

Примечательно, что последний пункт записки уже имел определенный прецедент  
в юридической практике взаимоотношений церкви и государства: еще в 1985 году (примерно за 
год до составления рассматриваемой записки СДР СССР) состоялась отмена ряда ограничи-
тельных мер в отношении РПЦ, в частности, был снят запрет на колокольный звон и отменена 
обязательная практика регистрации паспортных данных при совершении религиозных обрядов 
[ЖМП, 1989, с. 7–8; Мельниченко, 2012]. Очевидно, что обозначенные в аналитической записке 
СДР СССР тенденции уже привели к необходимости пересмотра и законодательства о религи-
озных культах и взаимоотношений с РПЦ.  

В записке также были сделаны выводы о причине усиления гражданской активности ве-
рующей общественности: этой причиной, с точки зрения аналитиков СДР СССР, стал рост уровня 
гражданской зрелости и политической культуры прихожан РПЦ [РГАНИ. Ф. 5. Оп. 99. Д. 162.  
Л. 29]. Видимо, это действительно было так: например, в 1983 году, после передачи РПЦ Москов-
ского Даниловского монастыря (что уже само по себе также является прецедентом возвращения 
церкви ранее принадлежавшего ей имущества и маркером изменения практики церковно-
государственных отношений в стране) материальные ресурсы и денежные средства на его восста-
новление жертвовались епархиями и приходами РПЦ, а по факту, естественно, прихожанами 
[Кривошеева, 2011, с. 63]. Кроме того, даже церковный хор монастыря, восстановленный к концу 
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1980-х годов, был составлен как частная инициатива из выпускников московских консерваторий  
и академий музыки [Варапаева, 2014, с. 183–184]. Эти и другие примеры можно рассматривать 
как элементы роста уровня гражданской активности и политической культуры верующей обще-
ственности, а стало быть общественный запрос на свободную от административного контроля 
церковь значительно вырос в середине — второй половине 1980-х годов. 

Вместе с тем в аналитической записке СДР СССР вполне объективные факторы роста граж-
данской активности прихожан РПЦ предлагалось искусственно затормозить через усиление уровня 
атеистической пропаганды в стране. Аналитики СДР СССР полагали, что это может снизить веро-
ятную напряженность в обществе (поскольку на дальнейшие уступки церкви идти не предполага-
лось) и приостановит приток новых прихожан в храмы РПЦ (особенно из числа молодежи), а значит 
рост уровня гражданской активности и политической культуры верующей общественности удастся 
поставить под партийно-государственный контроль [РГАНИ. Ф. 5. Оп. 99. Д. 162. Л. 29]. Это наибо-
лее ярко характеризует наш начальный тезис о неопределенности, хаотичности и «турбулентности» 
горбачевской перестройки в сфере церковно-государственных отношений. 

Перейдем к анализу второго тезиса авторов аналитической записки СДР СССР 1986 года 
об активных попытках РПЦ принять участие в общественно-политической жизни страны. 

На волне повышения уровня гражданской активности и политической культуры верующей 
общественности, а стало быть и общественной поддержки церкви как института, в 1985–1986 годах 
РПЦ попыталась наладить сотрудничество с государственной властью и общественными орга-
низациями. В частности, в ответ на передачу церкви Московского Данилова монастыря и упо-
мянутые уступки в законодательстве о религиозных культах представители РПЦ начали пуб-
лично поддерживать политику перестройки или, точнее, ее положительное влияние на 
эволюцию существующих практик церковно-государственных отношений [Русская Православ-
ная Церковь в советское время … , 1995, с. 214–215], что, очевидно, делалось в надежде принять 
участие в происходивших в стране переменах в качестве полноправного партнера как государ-
ства, так и различных общественных организаций. 

В записке СДР СССР отмечалось, что РПЦ в 1985–1986 годах пыталась стать членом 
ряда общественных организаций СССР — Советского комитета защиты мира (далее — СКЗМ), 
Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (далее — ВООПИиК) и Все-
союзного добровольного общества борьбы за трезвость (далее — ВДОБЗТ) [РГАНИ. Ф. 5.  
Оп. 99. Д. 162. Л. 28]. Это стремление РПЦ принять участие в общественно-политической жиз-
ни страны и в решении актуальных общественных проблем выражает усиление влияния в совет-
ском обществе через своих представителей в указанных общественных организациях, а также 
демонстрирует попытку противостоять антицерковной политике государства и атеистической 
пропаганде в стране, на которой настаивали авторы аналитической записки СДР СССР 1986 го-
да. К тому же членство в ВООПИиК могло рассматриваться в качестве попытки вернуть и вос-
становить ранее утраченные культовые объекты. После прецедента с передачей РПЦ Москов-
ского Данилова монастыря передача и восстановление других ранее утраченных культовых 
объектов становились потенциально возможными. 

Стремление же РПЦ к членству во ВДОБЗТ и СКЗМ следует рассматривать как желание 
принять участие в решении актуальных для советского государства проблем — алкоголизм  
и ядерное разоружение. Только по официальной статистике, к середине 1980-х годов в СССР 
было 12 млн алкоголиков [Дурасов, 1989, с. 11] и в свете начавшейся в стране антиалкогольной 
кампании РПЦ могла надеяться на возможность сотрудничества с государством в этой сфере 
(этот факт стоит рассматривать в связи с публичной поддержкой политики перестройки пред-
ставителями РПЦ). Ядерное же разоружение вообще являлось составной частью «нового поли-
тического мышления» М. С. Горбачева, на налаживание контакта с которым в РПЦ надеялись 
многие, в частности, управляющий делами Московской патриархии митрополит Таллинский  
и Эстонский Алексий (Ридигер), адресовавший М. С. Горбачеву одно из своих писем [Письмо 
Алексия М. Горбачеву, 1985], в котором и озвучил ряд предложений о сотрудничестве церкви  
и государства в новых условиях. 

Письмо митрополита Алексия М. С. Горбачеву датировано 17 декабря 1985 годом. Пере-
ходя к краткому анализу его содержания, сразу стоит обратить внимание, что основным мотивом 
письма являлся призыв советского государства к «взаимовыгодному сотрудничеству» с РПЦ. 
«Государственная» сторона этого сотрудничества была вполне понятна: митрополит Алексий 
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призывал к пересмотру существующего законодательства о религиозных культах с целью дать 
церкви больше прав и возможностей и хотя бы частично избавиться от партийно-госу-
дарственного контроля. В свою очередь, «церковная» сторона этого сотрудничества предполагала 
поддержку политики перестройки через патриотическое и гражданское воспитание прихожан 
РПЦ и проповедь, где с амвона призывалось бы к добросовестному отношению к труду, умноже-
нию общественного и государственного достояния и т. д. Все эти вопросы были актуальны  
в условиях глубокого реформирования экономической системы советского государства под ло-
зунгом «интенсификации экономики и ускорения научно-технического прогресса» [История со-
временной России … , 2012, с. 11]. Особо упомянул митрополит Алексий и о возможности сов-
местной борьбы церкви и государства с проблемами алкоголизма и моральной распущенности.  
В действительности, РПЦ вряд ли могла предложить государству что-то более весомое, чем под-
держку политики перестройки через просветительскую деятельность среди прихожан. Предыду-
щие годы советской власти мало что оставили от материального благополучия церкви. 

Однако эти вполне своевременные церковные инициативы М. С. Горбачевым поддержаны 
не были [Русская Православная Церковь. XX век, 2008, с. 578]. Насколько известно автору статьи, 
генсек даже не ответил митрополиту Алексию на его письмо. В 1985 году советское правительство 
не было готово к сотрудничеству с церковью. Еще в июне того же года М. С. Горбачев, выступая на 
Всесоюзном совещании по проблемам научно-технического прогресса, озвучил свою привержен-
ность «делу Ленина» и «идеалам социализма» [Пихоя, 2007, с. 28]. Под последним, видимо, нужно 
понимать и отказ от каких-либо совместных проектов с РПЦ и приверженность старым практикам 
взаимоотношений с последней. Дальнейшие события этот вывод подтверждают. 

Уже в феврале 1986 года председателем КГБ СССР В. М. Чебриковым было выдвинуто 
предложение усилить административный контроль над всеми формами деятельности РПЦ, что 
предполагалось поручить СДР СССР [РГАНИ. Ф. 89. Пер. 18. Д. 97. Л. 3]. Вряд ли это была лич-
ная инициатива самого В. М. Чебрикова. Вероятно, ему была отведена роль озвучить позиции 
советского правительства и лично М. С. Горбачева по поводу вопросов, поднятых в письме 
митрополита Алексия. Тем не менее дальше «клубок противоречий» начального этапа пере-
стройки в сфере церковно-государственных отношений стал еще больше закручиваться. 

Летом 1986 года СДР СССР, которому В. М. Чебриковым предполагалось поручить разра-
ботку мер по усилению административного контроля над РПЦ, был подготовлен проект указа  
«О религиозных организациях в СССР», где предлагались прямо противоположные меры, в част-
ности, снять большинство ограничений на социальную деятельность РПЦ и наделить ее статусом 
и правами юридического лица [Мельниченко, 2012, с. 828]. В очередной раз происходившие со-
бытия вынуждают нас вспомнить о начальном тезисе о неопределенности, хаотичности и «турбу-
лентности» периода горбачевской перестройки в сфере церковно-государственных отношений  
в рассматриваемые годы. Тем не менее и этой неопределенности, хаотичности и «турбулентно-
сти» находится логическое объяснение. В упоминаемой аналитической записке СДР СССР  
1986 года указывалось, что во избежание гражданских волнений придется пойти на определенные 
уступки РПЦ, в том числе внести изменения в существующее законодательство о религиозных 
культах. В данном случае СДР СССР, предлагая проект нового указа, следует своим же рекомен-
дациям, заключавшимся в том, что усилению позиций РПЦ в обществе следует противопоставить 
не меры административного характера, а усиление атеистической пропаганды. Изменения же су-
ществующего законодательства о религиозных культах становилось объективной необходимо-
стью. В связи с этим вряд ли стоит в аналитиках СДР СССР (и лично в К. М. Харчеве) видеть за-
щитников интересов церкви, а, скорее, просто более прагматично мыслящих, чем все остальные, 
представителей государственного аппарата. 

Вполне естественно, что после недолгого обсуждения в Совете Министров СССР (далее — 
СМ СССР) проект указа был отклонен и возвращен в СДР СССР на доработку. Причины отказа бы-
ли обозначены в справке СМ СССР: 1) издание указа приведет к критике существующего строя  
в СССР со стороны западной пропаганды; 2) в указе не учтено право граждан не исповедовать ни-
какой религии; 3) получение религиозными организациями (речь в проекте указа, разумеется, шла 
не только о РПЦ) статуса и прав юридического лица приведет к их вмешательству в различные сфе-
ры государственной и общественной жизни [Одинцов, 2010, с. 109–111]. Если пункты 2 и 3 вызы-
вают минимум вопросов — право граждан не исповедовать никакой религии действительно являет-
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ся следствием свободы совести, закрепленной в Конституции СССР 1977 года (ст. 52), и отсутствие 
его упоминания в проекте указа является серьезным упущением специалистов СДР СССР, а участие 
религиозных организаций, в том числе РПЦ, в государственной и общественной жизни в рассмат-
риваемые годы не предполагалось советским правительством — то пункт 1 действительно вызывает 
недоумение. Еще митрополит Алексий в письме М. С. Горбачеву отмечал, что наделение РПЦ ста-
тусом и правами юридического лица будет положительно встречено на Западе, так как станет важ-
ным шагом к демократизации советского режима. Ответа о побудительных мотивах к включению 
этого пункта в справку СМ СССР, к сожалению, на данный момент нет.  

Таким образом, в 1986 году четко обозначилось разделение во взглядах партийно-
государственного аппарата по вопросам об изменении законодательства о религиозных культах 
и практики церковно-государственных отношений. СДР СССР, учитывая рост гражданской ак-
тивности и политической культуры верующей общественности, общественный запрос на сво-
бодную от административного контроля церковь и усиление РПЦ как института, предлагал 
снять большинство ограничений на социальную деятельность церкви, предоставить церкви ста-
тус и права юридического лица, но рекомендовал усилить атеистическую пропаганду в стране. 
На иных позициях стоял СМ СССР (и, вероятно, лично М. С. Горбачев), который крайне скеп-
тически относился к возможному усилению роли церкви в советском обществе и препятствовал 
изменению законодательства о религиозных культах. Далее ситуация усложняется. 

Еще одним нововведением 1986 года в практике церковно-государственных отношений 
стало принятие новой программы КПСС. Однако это нововведение было вполне в духе предло-
жений СДР СССР по усилению атеистической пропаганды в стране. В феврале — марте  
1986 года на XXVII съезде КПСС была принята новая программа партии, которая предполагала 
обязательное распространение материалистических взглядов всеми членами партии. В уставе 
КПСС, который тоже претерпел ряд изменений, это положение новой программы конкретизи-
ровано: отныне прямо заявлялось о борьбе с «религиозными заблуждениями, чуждыми социа-
листическому образу жизни» [Материалы … , 1986, с. 165, 190]. Таким образом, начальный этап 
политики перестройки в сфере церковно-государственных отношений предполагал как усиле-
ние административного контроля над РПЦ, так и усиление атеистической пропаганды. 

В СДР СССР с этим были категорически не согласны, последовательно отстаивая важ-
ность отмены ряда ограничительных мер в отношении церкви во избежание возможных граждан-
ских волнений, но при этом положительно оценивая усиление атеистической пропаганды. Так,  
в феврале 1987 года председатель СДР СССР К. М. Харчев отправляет в ЦК КПСС новую анали-
тическую записку, в которой, как и год назад, указывалось на необходимость отмены ряда норма-
тивно-правовых актов, ограничивающих деятельность РПЦ. Аргументировалась эта необходи-
мость, как и прежде, ростом гражданской активности и политической культуры верующей 
общественности, что в перспективе могло привести к гражданским волнениям [Одинцов, 2009,  
с. 142]. Эти процессы предполагалось поставить под партийно-государственный контроль, после-
довательно отменяя ущемляющие права церкви нормативно-правовые акты и попутно наращивая 
темпы атеистической пропаганды в стране. Позднее, уже в 2000-х годах К. М. Харчев в интервью 
«Независимой газете» отмечал, что, возглавив СДР СССР в 1984 году, он основной своей задачей 
в условиях горбачевской перестройки видел защиту конституционного принципа свободы совести 
и в этой связи добивался пересмотра существующего советского законодательства о религиозных 
культах. При этом К. М. Харчев отмечал противодействие со стороны ЦК КПСС, имея в виду не-
желание партийно-государственного аппарата утрачивать контроль над деятельностью церкви. 
«Но время было уже другое! Мы (СДР СССР. — В. Т.) были охвачены идеями перестройки»  
[Реформатор, 2008]. Однако речь вновь идет не о защите интересов РПЦ, а о желании демократи-
зировать страну и избежать возможные гражданские волнения. 

Несмотря на попытки партийно-государственного аппарата усилить административный 
контроль над РПЦ и уровень атеистической пропаганды, проблема церковно-государственных 
отношений постепенно выходит за рамки сугубо правительственного дискурса и начинает от-
крыто освещаться в советской прессе. Так, в одном из номеров газеты «Правда» поднимался 
вопрос о необходимости пересмотра практики церковно-государственных отношений и приня-
тии нового закона о религиозных культах [Правда, 1988, с. 2], а в журнале «Огонек» публикова-
лись материалы о притеснениях со стороны партийных и государственных властей, с которыми 
сталкивались отдельные приходы РПЦ в стране [Огонек, 1987, с. 30–31].  
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Поднятие вопросов о положении РПЦ в стране и существующей практике церковно-
государственных отношений в широких общественных кругах, причем уже не только верующей 
общественностью, но и в советской прессе, не могло не заинтересовать партийно-государственный 
аппарат и побудить его к пересмотру устоявшихся норм в отношениях с РПЦ. В условиях взятого 
курса на перестройку всех сфер общественной жизни в СССР советское правительство, главным 
образом М. С. Горбачев — идейный вдохновитель и автор политики перестройки — нуждалось  
в поддержке всех слоев и групп населения (в том числе верующих), о чем генсек лично говорил на 
прошедшем в 1986 году XXVII съезде КПСС, неоднократно подчеркивая, что перестройка является 
задачей «всего народа» [Материалы … , 1986, с. 24]. Более того, в январе 1987 года на Пленуме  
ЦК КПСС М. С. Горбачев охарактеризовал перестройку как «этап совершенствования социализма» 
«с опорой на массы» [Пихоя, 2007, с. 76]. Из доклада генсека следовало, что опора на массы необхо-
дима, главным образом, для преодоления кризисных явлений в обществе. Но действительная пере-
ориентация советского правительства на сотрудничество с РПЦ и привлечение верующих к реали-
зации правительственных планов и решению общественно значимых проблем произойдет только  
в 1988 году, когда празднование тысячелетия Крещения Руси перерастет из церковного в событие 
государственного масштаба [Тулянов, 2024]. 

Важно отметить и тот факт, что в 1987 году, когда в обществе появились сомнения  
в правильности выбранного курса развития страны, впервые публично был озвучен вопрос  
о наличии у правительства плана реформ. В частности, писатель Ю. Бондарев сравнивал пере-
стройку с «самолетом, который подняли в воздух, не зная, есть ли в пункте назначения посадоч-
ная площадка» [Маслов, 2016, с. 90]. Именно в этот момент М. С. Горбачеву нужна была под-
держка «всего народа», в том числе верующих и РПЦ. Таким образом, относительно резкая 
переориентация не выглядит чем-то совсем удивительным. К тому же в 1990 году Н. И. Рыжков 
отмечал, что первоначальный замысел перестройки осуществить не удалось [Там же]. Можно 
предположить, что это относится и к вынужденной переориентации в практике церковно-
государственных отношений, которая произошла в 1988 году. 

 
Заключение  

 

Итак, отношения советского государства и РПЦ в период 1985–1987 годов носили крайне 
противоречивый характер. С одной стороны, в СДР СССР четко понимали необходимость рефор-
мирования существовавшего законодательства о религиозных культах в условиях резко возросшей 
гражданской активности верующих и общественного запроса на свободную от административного 
контроля церковь, при этом не выступая в качестве защитников РПЦ, предлагали усилить рост ате-
истической пропаганды, которая должна была сдержать увеличение роли церкви в стране. С другой 
стороны, остальная часть партийно-государственной элиты (СМ СССР, большая часть ЦК КПСС  
и, вероятно, лично М. С. Горбачев) стояла на позициях усиления и административного контроля над 
деятельностью церкви и роста атеистической пропаганды. Усиление общественного запроса на ре-
лигию и церковь, что нашло свое отражение даже в советской прессе, а также заинтересованность  
в поддержке политики перестройки всеми слоями и группами населения привели к пересмотру этой 
политики. Однако случилось это только в 1988 году. 
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