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Период перестройки вошел в историю как время кардинальных перемен во всех сфе-
рах жизни общества. Не обошло это время и государственно-церковные отношения, хотя
изначально изменения в них были небольшие. В первые два года правления М.С. Гор-
бачева на посту Генерального секретаря ЦК КПСС, конфессиональная политика шла по
тому же пути, что и у его предшественников, а именно: активная пропаганда атеизма
и установление партийно-государственного контроля за Русской православной церковью
(РПЦ) и религиозной жизнью в целом. На ХХVII съезде КПСС, проходившем в 1986 г.,
было заявлено, что партия борется за упразднение религии, но при этом в мягкой форме,
не допуская оскорбления чувств верующих и продвигая вместо церковных свои советские
обряды и обычаи [4].

Лишь с 1988 г., с момента празднования 1000-летия Крещения Руси, можно говорить о
резкой смене отношения советского руководства к церкви. Изначально, во время подготов-
ки к празднованию 1000-летия Крещения Руси, в Совете по делам религий было заявлено
Синодальной комиссии РПЦ, что празднование 1000-летия Крещения Руси — это толь-
ко внутреннее дело церкви [8]. Однако со временем 29 апреля 1988 г. произошла встреча
М.С. Горбачева с патриархом Пименом и членами Священного синода. Патриарх на прие-
ме генерального секретаря заявил, что советские власти обеспечили необходимые условия
для проведения празднования 1000-летия Крещения Руси, отметив положительное влия-
ние перестройки на жизнь РПЦ, а члены Священного синода поставили ряд конкретных
вопросов, связанных с нормальным обеспечением нормальной деятельности РПЦ, на что
М.С. Горбачев обещал передать все эти просьбы и соображения в правительство [2].

При этом различные исследователи склоняются к тому, что ключевой причиной резкой
смены курса религиозной политики было желание М.С. Горбачева в увеличении поддерж-
ки своего курса перестройки в стране за счет верующих. Об этом, в частности, говорит
канадский историк Д.В. Поспеловский, добавляя, что поддержка нужна была в первую
очередь интеллигенции, а также стремление М.С. Горбачева приобрести доверие стран
Запада, представив их взору СССР как подлинно веротерпимую страну [7].

При М.С. Горбачеве в стране все больше набирал силу процесс возрождения закры-
тых ранее монастырей и храмов, а также увеличивалось количество духовных учебных
заведений. Церковные деятели получили такие права, как доступ к средствам массовой
информации [9].

В условиях проходивших кардинальных перемен в обществе, было ясно, что прежние
законы о религии, имеющие дискриминационный характер для религиозных обществ, не
соответствовали действительности, поэтому началась разработка проекта закона о свобо-
де совести. При этом как иерархи РПЦ, так и миряне могли выдвигать свои положения
для включения их в будущий проект закона. Например, на Архиерейском соборе, прохо-
дившем в октябре 1989 г., заявили о необходимости юридического признания церкви как
единой религиозной организации, а также равных прав для религиозного и атеистического
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обучения, воспитания и пропаганды [3]. А инициативная группа верующих из Ленингра-
да в апреле 1990 г. предлагала М.С. Горбачеву упразднить Комитет по делам религий и
систему уполномоченных, предоставив самоконтроль церкви [5]. Однако, когда закон «О
свободе совести и религиозных организациях» был утвержден, за церковью закреплялся
юридический статус, однако ее участие в школьном обучении полностью исключалось.
Совет же по делам религий не упразднялся, а преобразовывался в Государственный орган
СССР по делам религий, что говорит о нежелании советской власти полностью утрачи-
вать контроль над церковью.

При этом были и другие сложности, в которых М.С. Горбачев не решился вступать-
ся за РПЦ. Когда началась проблема захвата униатами православных храмов на западе
Украины, патриарх Алексий II обращался к генсеку с просьбой лично вмешаться в данный
конфликт [1]. Однако у М.С. Горбачева и его соратников по партии не было понимания
сложности униатской проблемы. Не было и программы конкретных действий по выходу
из кризиса, и, возможно, чтобы наладить дипломатические отношения между СССР и
Ватиканом, «сдал» униатский вопрос, сняв запрет на создание греко-католиками своих
общин [6].

Таким образом, несмотря на то, что М.С. Горбачев изначально не планировал менять
курс религиозной политики, его потребность в увеличении поддержки перестройки за счет
верующих и желание примириться с западными странами повлияли на его шаг пойти
на значительные уступки церкви, приняв решение о праздновании 1000-летия Крещения
Руси на общегосударственном уровне. И квинтэссенцией всего примиренческого периода
стало принятие Закона СССР «О свободе совести и религиозных организациях» 1 октября
1990 г., в котором церковь получила правоспособность юридического лица. Однако не все
сложности и противоречия между советской властью и церковью были исчерпаны, среди
которых было нежелание советского руководства удовлетворять все просьбы церкви отно-
сительно закона о свободе совести, а также самоустранение советского лидера от решения
униатского вопроса в пользу РПЦ.
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