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Статья посвящена проблеме трансформации дипломатических отно
шений Советского Союза и Ватикана в 1960-е гг. Осуществлена попытка 
изучения основных аспектов и причин данного процесса.
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результате антирелигиозной кампании советской власти римско-католи
ческая церковь на территории СССР оказалась истощена морально и физи
чески. Она потеряла тысячи земельных гектаров, прекратили свое суще
ствование приходские школы, духовные семинарии, стали закрываться и 
переоборудоваться римско-католические храмы, священнослужители под

вергались репрессиям, пик которых пришелся на 1930-е гг. [8, с.206]. Соответственно, 
дипломатические отношения с Ватиканом практически прекратились. Однако, с конца 
1950-х гг. начинается постепенное возобновление отношений между двумя государства
ми. Так, в 1957 г. была осуществлена частная паломническая поездка советских католи
ков в Италию с целью расширения контактов с Ватиканом, в связи с которой было 
принято постановление Президиума ЦК «О направлении в Италию групп верующих- 
католиков из числа граждан СССР» [9, оп.60, д.29, л.49].Таким образом, целью данного 
исследования является изучение причин трансформации отношений Советского Со
юза и Ватикана.

В рассматриваемый период СССР находился на стадии активного налаживания отно
шений с Италией. Еще в период Второй мировой войны в 1944 г. СССР первым установил 
дипломатические отношения с Италией, свергнувшей фашистский режим [3, с.53]. Осно
ванием для сближения в 1960-е гг. стал экономический интерес обоих государств. Самы
ми показательными являются соглашения с итальянской нефтяной компанией ENI и, 
конечно, с FIAT по производству автомобилей в г. Тольятти[12, с.95-100]. Итальянское 
правительство видело также в мирном сосуществовании и в отношениях с СССР новый 
импульс для полноправного включения Италии в процессы разрядки международной 
напряжённости [11, с.140].

В период налаживания экономических и политических отношений с Италией Совет
ский Союз впервые за долгий период времени начинает вступать в дипломатические 
отношения с Ватиканом. Так, в 1963 г. Н.С. Хрущевым при посредничестве главы прави
тельства Италии А. Фанфани были начаты переговоры, в которых участвовали посол 
СССР в Риме С.П. Козырев и глава ватиканской комиссии по вопросам христианского 
единства кардинал А. Беа [5, с.127].

Ключевым событием в истории взаимоотношений Ватикана и советского государства 
в рассматриваемый период стало направление Русской православной церковью своих
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наблюдателей на XXI Вселенский собор, получивший в мировой истории название II Ва
тиканского собора, что, безусловно, явилось важным политическим решением. О важно
сти этого шага для советского правительства свидетельствует многочисленная докумен
тация, касающаяся хода собора. Все документы условно можно разделить на четыре 
блока: 1) отчеты наблюдателей [9, напр., оп.2, д.463, 508-510]; 2) материалы ТАСС о подго
товке и проведении собора [9, оп.2, д.464, 465]; 3) документы, принятые на соборе [9, оп.2, 
д. 551, 589]; 4) документы МИД [9, оп.3, д.1435].

Собор прошел под знаком «аджорнаменто» -  обновления, ставшего нарицательным 
для всего мира наравне с «гласностью» и «перестройкой» [7, c.5]. Помимо непосредствен
ного обновления римско-католической церкви, большое значение в решениях собора 
имели экуменические устремления Папского Престола по объединению всего христиан
ского мира. Для нас же особо важна принятая на соборе Декларация о религиозной свобо
де («Dignitatis humanae»), в которой говорится, что «гражданской власти не позволяется 
силой, угрозами или иными средствами навязывать гражданам исповедание или отвер
жение той или иной религии» [1]. Конечно, Ватиканский собор не мог обойти вниманием 
гонения, которым подвергались верующие в СССР и других странах социалистического 
лагеря. Так, избегая прямых данных, собор заключил: «существуют и такие режимы, 
при которых -  даже если свобода религиозного культа признаётся в их Конституции -  
сами гражданские власти всё же пытаются отвратить граждан от исповедания религии и 
сделать жизнь религиозных общин весьма затруднительной и опасной» [1].

Необходимо отметить также, что Н.С. Хрущев, несмотря на усиление антирелигиоз
ной компании, идет на уступки Ватикану и в 1963 г. освобождает от заключения Иосифа 
Слипого -  униатского митрополита, о чем его в неофициальной форме многократно 
просили видные государственные деятели, в том числе и П. Тольятти [6, c.34].

Кроме того, важным событием по налаживанию отношений СССР с Ватиканом стала 
встреча римского понтифика в 1963 г. с зятем и дочерью Н.С. Хрущёва. Однако, в связи со 
скорой смертью понтифика, встреча с первым секретарем ЦК КПСС так и не состоялась. 
Но папа успел подготовить и издать один из ключевых документов римско-католичес
кой церкви в новейшей истории -  энциклику «Мир на Земле» («Pacem in Terris») [4]. В ней 
понтифик указывает: «в основание любого упорядоченного и зрелого общества должен 
быть положен принцип, который гласит, что каждый человек -  это личность, то есть 
существо, одаренное разумом и свободной волей» [4]. Кроме того, впервые в официаль
ном документе римско-католической церкви была обозначена общность католиков и 
некатоликов [4]. Энциклика папы Иоанна XXIII была издана в Советском Союзе в газете 
«За рубежом», и эта публикация стала первым -  и единственным -  случаем обнародова
ния в СССР папского документа, пусть и с небольшими сокращениями [7, c.9]. Кроме 
того, уже после смерти папы Иоанна XXIII, когда встал вопрос о его беатификации, про
тивники папы обвиняли его в «филокоммунизме» [6, c.37].

Во второй половине 1960-х гг. регулярными стали встречи между заместителем госу
дарственного секретаря Святого Престола и советником посольства СССР в Италии 
[2, c.286].

Положение римско-католической церкви в СССР оставалось практически неизмен
ным вплоть до конца 1980-х гг. Однако с 1960-х гг. Советский Союз начинает постепен
ное выстраивание отношений с Ватиканом. В чем же причины двойственной политики 
СССР? На наш взгляд, в налаживании дипломатических отношений Советского Союза и 
Ватикана были заинтересованы обе стороны.

Позиция Папского Престола главным образом основывалась на стремлении устано
вить дружественные отношения с одной из крупнейших держав рассматриваемого пери
ода, что могло, как минимум, способствовать освобождению осужденных по религиоз
ным вопросам (пример И. Слипого) и возможности ослабления преследований религиоз
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ных организаций в СССР. Кроме того, по всей видимости, папа Иоанн XXIII, если и не 
сочувствовал коммунистическим идеям, то относился к ним нейтрально.

Отношения СССР и Ватикана в полной мере входили в общую концепцию междуна
родной политики СССР Н.С. Хрущева. Однако, если говорить о более конкретных причи
нах трансформации отношений Советского Союза и Ватикана, то необходимо отметить 
следующие: повышение международного авторитета СССР после установления друже
ственных отношений с Ватиканом, заинтересованность СССР в налаживании политичес
ких и экономических контактов с Италией, государственная политика которой была 
напрямую взаимосвязана с Ватиканом, а также привлечение на свою сторону клира и 
прихожан униатской церкви, широко представленной в СССР после Великой Отечествен
ной войны, посредством сглаживания давних противоречий между русской православ
ной и римско-католической церквями. Важнейшим шагом в этом направлении стало 
посещение представителями РПЦ в качестве наблюдателей II Ватиканского собора.
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