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Как известно, 3 февраля 1941 г. Народный комиссариат Внутренних 
дел СССР (далее — НКВД СССР) был разделен на 2 наркомата: НКВД 
и Народный комиссариат Государственной безопасности СССР (да-
лее — НКГБ СССР). 20 июля 1941 г. наркоматы были вновь объединены 
под прежним названием. 14 апреля 1943 г. из состава единого наркомата 
был выведен самостоятельный НКГБ СССР. До апреля — мая 1943 г. ре-
лигиозные организации находились в ведении 4-го отдела 3-го (секрет-
но-политического) управления НКВД/НКГБ СССР; с 16 мая 1943 г. — 
5-го отдела 2-го управления (контрразведка: борьба с антисоветскими эле-
ментами и агентурой иностранных разведок внутри страны) НКГБ СССР.

За годы войны (до декабря 1945 г. включительно) на места было разо-
слано не менее 30 циркулярных распоряжений («указаний», «директив») 
центрального аппарата НКВД и НКГБ СССР по религиозной проблематике.

Весь этот документальный комплекс условно можно разделить на не-
сколько тематических групп: католики и униаты; иудаизм и сионизм; 
религиозные секты (адвентисты седьмого дня, молокане, евангельские 
христиане-баптисты, чуриковцы); старообрядцы («бегуны»); молодеж-
ное «религиозно-мистическое» подполье. Однако большинство цирку-
ляров (19 из 30) касались различных аспектов чекистской работы в пра-
вославной церковной среде. По хронологии: 1942 г. (4) + 1943 г. (3) + 
1944 г. (4) + 1945 г. (8).

Указание НКВД СССР № 64 от 18 февраля 1942 г. [О задачах и по-
становке оперативно-чекистской работы в освобожденных от немец-
ко-фашистских оккупантов городах и районах]. Определить состав цер-
ковных организаций, возникших при немцах; выяснить, как оккупанты 
использовали эти организации в своих интересах; какие мероприятия 
они «проводили по этой линии» (открытие храмов; принудительные 
церковные браки и крещения и пр.); кто из местных жителей оказывал 
им в этом содействие. «Руководителей и активистов» церковных орга-
низаций, в том случае, если они выступали в качестве прямых немецких 
пособников, подвергать аресту и проводить в их отношении надлежащее 
следствие. Особое внимание обращать на выявление среди духовенства 
агентуры германских разведывательных и контрразведывательных ор-
ганов, как заброшенной нам в тыл, так и оставленной ими «на месте». 
Через нашу агентуру по церковникам уточнить настроения населения, 
чтобы можно было определить правильную линию поведения в отноше-
нии дальнейшего существования открытых немцами церквей: насколько 
это соответствовало желаниям масс; кто в них служил и служит и т. д.? 
Арестов лиц духовного звания и закрытия храмов, открытых немцами, 
без согласования с Москвой не производить.
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Директива НКВД СССР — НКВД Белорусской ССР № 52/6463 
от 12 мая 1942 г. На временно оккупированной территории немцы соз-
дают под своим контролем новые церковные центры, возглавляемые пре-
дателями и изменниками Родины из числа духовенства и активных ве-
рующих. Необходимо установить связь с нашей проверенной агентурой 
по церковникам, оставшейся на территории, временно занятой против-
ником, и приобрести новых агентов (в т. ч. посредством заброски в тыл 
к немцам имеющейся в Вашем распоряжении агентуры по этой линии)1. 
Перед наиболее квалифицированными агентами поставить задачу про-
никновения в церковные центры, чтобы внутри их вести борьбу за ру-
ководство организациями, склоняя духовенство к признанию церковной 
власти Московской Патриархии (далее — МП). Найдите возможность 
для нелегального распространения в тылу врага патриотических обра-
щений «церковных <…> руководителей в СССР»2.

1 Указание руководителя оперативно-чекистской группы НКВД по БССР — началь-
нику оперативно-чекистской работы по Минской области № 10/12322 от 25 июня 
1942 г. [Об активизации работы против прогермански настроенного православного 
духовенства] Открытая фашистская агитация со стороны предателей и изменников 
Родины из числа духовенства и активных верующих пока еще не встречает должного 
отпора со стороны органов НКГБ. Одна из причин этого — наша слабая агентурная 
работа: мы выпустили инициативу из своих рук и в данный момент лишены возмож-
ности использовать эффективные чекистские мероприятия для нейтрализации враж-
дебного влияния прогерманского настроенного духовенства на население. Наряду 
с приобретением новой агентуры из среды церковников, необходимо обеспечить рас-
пространение среди верующих компрометирующей информации на священнослужи-
телей, сотрудничающих с оккупантами, формируя у местных жителей представление 
о них как о морально разложившихся людях и предателях своего народа.

2 Докладная записка представителя Центрального штаба партизанского движения 
на Брянском фронте — заместителю начальника ЦшПД [Деятельность церков-
ников на оккупированной немцами территории (по состоянию на 30 ноября 1942 г.)] 
Оккупанты предприняли меры к открытию храмов, созданию благоприятных для де-
ятельности церковных общин условий, вплоть до предоставления для религиозных 
нужд клубных, колхозных и иных помещений. Было объявлено о возвращении За-
кона Божия в школьные программы, об обязательности венчаний и крестин. Введен 
строгий запрет на работу в дни религиозных праздников (что, кстати, вызвало недо-
вольство большинства населения, т. к. по причине большого объема принудительных 
работ у крестьян не хватает времени для работы в собственном хозяйстве). «Многие 
церковники стали на путь прямого сотрудничества с немцами». Однако, «произноси-
мые с церковного амвона профашистские проповеди» зачастую встречаются местными 
жителями враждебно, т. к. религиозные убеждения сочетаются у верующих «с глубо-
ким чувством советского патриотизма» (Российский государственный архив социаль-
но-политической истории (далее — РГАСПИ). Ф. 69. Оп. 1. Д. 909. Л. 149–150 об.). 
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Указание НКВД СССР № 341 от 14 августа 1942 г. По имеющимся 
данным в ближайшее время среди духовенства будет распространять-
ся «религиозная патриотическая книга» под названием «Правда о ре-
лигии в России», изданная МП3. После появления книги необходимо 
способствовать (посредством проповедей в церквах, индивидуальных 
бесед с верующими) всемерной популяризации содержащихся в ней 
фактов, особенно о фашистских зверствах, разрушениях храмов и из-
девательствах над священнослужителями и верующими. Вместе с тем, 
антисоветский церковный актив, возможно, предпримет попытку ис-
пользовать факт распространения книги для того, чтобы спровоциро-
вать верующих на массовые ходатайства об открытии церквей. Дабы 
пресечь такого рода намерения и направить религиозную активность, 
связанную с публикацией книги, в русло патриотической деятельности 
(денежные сборы в фонд укрепления обороны, помощь раненым и ин-
валидам войны), важно иметь квалифицированную агентуру из среды 
церковников. При отсутствии таковой необходимо срочно произвести 
подбор соответствующих лиц и выслать на них материалы для получе-
ния санкции на вербовку.

Указание НКГБ СССР № 84 от 22 сентября 1943 г. На состояв-
шемся 8 сентября 1943 г. Соборе епископов РПЦ4 произошло избрание 
Патриарха5 и членов Священного Синода. Ценя значительную патри-
отическую работу РПЦ в стране и за границей, правительство нашло 
целесообразным разрешить функционирование богословских курсов 
и создание в епархиях предприятий по изготовлению свечей и др. пред-
метов мелкого церковного обихода. Епископату предоставляется пра-
во по своей инициативе ставить перед местными органами власти во-
прос об открытии храмов6. 12 сентября 1943 г. вышел № 1 «Журнала 
Московской Патриархии» (прилагается). 14 сентября 1943 г. было при-
нято постановление об организации при СНК СССР Совета по делам 

3 Книга-альбом «Правда о религии в России» была выпущена в июне 1942 г. (согласно 
постановлению Политбюро ЦК ВКП(б) от 10 марта 1942 г. / прот. 36, п. 259) силами 
работников МП при содействии сотрудников НКВД СССР (РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. 
Д. 680. Л. 3–4; Ф. 82. Оп. 2. Д. 1028. Л. 174).

4 Архиерейскому Собору предшествовала встреча 4 сентября 1943 г. И. В. Сталина с ми-
трополитами Сергием (Старогородским), Алексием (Симанским) и Николаем (Яру-
шевичем). 

5 Местоблюститель Патриаршего престола митроп. Сергий (Страгородский). 
6 Указание НКГБ СССР № 121 от 8 декабря 1943 г. [с объявлением Инструкции Со-

вета по делам РПЦ о порядке открытия церквей, утвержденной СНК СССР 28 но-
ября 1943 г.] 
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РПЦ7. В изменившихся условиях органам НКГБ следует руководство-
ваться следующим: не препятствовать проведению в жизнь официальных 
решений Патриарха и Синода, касающихся назначений, перемещений 
и др. Наряду с этим, важно установить неослабное агентурное наблю-
дение за деятельностью епископата и остального духовенства, исклю-
чив для них возможность выходить за рамки предоставленных им прав 
либо использовать эти права в антисоветских целях. Каждую вновь от-
крываемую церковь обеспечивать проверенной агентурой из числа ду-
ховенства или церковного актива. Пресекать попытки «других церков-
ных течений»8 активизировать «антисоветскую работу» в связи с реше-
ниями, принятыми в отношении МП. До особых указаний не допускать 
распада обновленческой Церкви и перехода обновленческого духовен-
ства в ведение МП: дать соответствующие указания нашей агентуре 
их числа руководства.

Указание НКГБ СССР № 116 от 25 ноября 1943 г. В случае жела-
ния епископов, священников, групп верующих (или целых приходов) 
обновленческой Церкви перейти в патриаршую Сергиевскую Церковь, 
препятствовать этому не следует (нашей агентуре рекомендовать самой, 
не дожидаясь дополнительных указаний, подавать заявления). Условия 
приема митрополитов, епископов и священников обновленческой ори-
ентации устанавливает Патриарх, а на местах — епископат МП.

Указание НКГБ СССР № 29 от 3 марта 1944 г. [Об аресте немец-
кой агентуры, заброшенной в наш тыл из Прибалтийских республик 
под видом лиц, бежавших от немцев через Чудское озеро] Арест рядо-
вых участников осуществлять в общем порядке при наличии конкрет-
ных проверенных данных об их активном сотрудничестве с немецкими 
разведывательными и контрразведывательными органами. Аресты цер-
ковных руководителей, имеющих большой авторитет среди верующих, 
производить только с санкции Москвы.

Указание НКГБ СССР № 122 от 28 сентября 1944 г. Во второй по-
ловине января 1945 г. соберется поместный Собор РПЦ для избрания но-
вого Патриарха9. В его работе будут участвовать от епархий, имеющих 
архиереев — один архиерей, один священник и один мирянин; от епар-
хий, не имеющих архиереев — только священник. Органам НКГБ сле-
дует приступить к подбору кандидатов на Собор из числа духовенства 

7 Указание НКГБ СССР № 15 от 3 февраля 1944 г. [О работе уполномоченных Сове-
та по делам РПЦ].

8 Подразумевались иные религии (религиозные конфессии). 
9 15 мая 1944 г. Патриарх Московский и всея Руси Сергий (Страгородский) скончался.
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и мирян, обладающих религиозным авторитетом, в то же время прове-
ренных на агентурной или патриотической работе и способных поддер-
жать на Соборе нужную нам линию. Избирательные собрания проводить-
ся не будут, а делегатов от духовенства и мирян в епархиях определит 
по своему усмотрению правящий епископ.

Указание НКГБ СССР № 156 от 12 декабря 1944 г. Поместный 
Собор РПЦ откроется 31 января 1945 г. Делегаты от духовенства и ми-
рян в выборах Патриарха участия принимать не будут (только еписко-
пат). На предсоборном совещании (архиерейском Соборе), состояв-
шемся 14–20 ноября 1944 г., выявилось единство мнений относительно 
кандидатуры будущего Патриарха: все высказались в пользу митроп. 
Ленинградского и Новгородского Алексия (Симанского). Тем самым, 
результаты выборов практически предрешены. В силу сложившихся об-
стоятельств преобладание наших агентов в составе делегатов необяза-
тельно. В случае обращения к Вам агентуры, занимающей руководящее 
положение в епархии, разъяснять, что органы НКГБ не заинтересованы 
в подборе кандидатов, и рекомендовать руководствоваться теми установ-
ками, которые были получены епископами по этому вопросу на предсо-
борном совещании. Всех кандидатов тщательно проверить, но отвести 
только тех из них, на которых имеется серьезный компромат (террор, 
шпионаж, диверсия). Предупредить агентов о необходимости соблюде-
ния строжайшей конспирации в ходе работы Собора.

Указание НКГБ СССР № 62 от 26 апреля 1945 г. На оккупиро-
ванной территории с ведома немцев были открыты и продолжают 
функционировать (главным образом, на Украине) более 80 мужских 
и женских монастырей. Немецкая контрразведка «насадила» в них 
свою агентуру. Важно обеспечить агентурно-оперативное обслужива-
ние легально действующих монастырей, а также провести выявление 
нелегальных монастырей и скитов (с целью их последующего закры-
тия). В местах, где ранее существовали монастыри и скиты, учесть 
всех бывших монахов и монашек, а также приобрести среди них аген-
туру и осведомление.

Указание НКГБ СССР № 68 от 24 мая 1945 г. [О контроле за выда-
чей местными епископами командировочных удостоверений духовенству 
для поездок в Москву] Имеют место случаи приезда в Москву враждебно 
настроенного духовенства по командировкам, выданным местными епи-
скопами. Нередко пребывание в столице используется ими для передачи 
сведений о положении религии в СССР иностранным представителям, 
а также для подачи ходатайств в Патриархию или Совет по делам РПЦ. 
Через агентуру в епархиальных управлениях и через уполномоченных 
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Совета по делам РПЦ необходимо обеспечить жесткий контроль за вы-
дачей епископатом командировочных удостоверений.

Указание НКГБ СССР № 74 от 6 июня 1945 г. [Об организации ро-
зыска немецких агентов, пособников и предателей Родины из числа духо-
венства (с приложением к тексту директивы соответствующего списка)] 
Значительное количество немецко-румынской агентуры и активных по-
собников оккупантов из числа духовенства бежало из тех районов, где 
они проводили свою предательскую деятельность: большинство пере-
кочевали в другие населенные пункты ранее оккупированных террито-
рий и продолжают служить в имеющихся там церковных приходах либо 
устроились на работу в различные советские учреждения.

Указание НКГБ СССР № 80 от 7 июля 1945 г. Совет по делам РПЦ 
имеет в республиках, краях и областях своих уполномоченных. Нередки 
случаи, когда местные органы НКГБ используют институт уполномочен-
ных в качестве прикрытия при проведении своих агентурно-оператив-
ных мероприятий, в т. ч. для вербовок: это может привести к формиро-
ванию у церковников нежелательного для нас представления, что Совет 
является филиалом НКГБ. Не нужно препятствовать уполномоченным 
в выполнении возложенных на них инструкциями Совета функций, 
не следует без особых оснований вмешиваться в распоряжения Совета. 
Поступившие в адрес уполномоченных решения Совета являются для 
них обязательными и не требуют согласования с НКГБ СССР.

Указание НКГБ СССР № 99 от 7 сентября 1945 г. Отдельные, ре-
акционно настроенные епископы РПЦ, прикрываясь показным проведе-
нием церковно-патриотической работы, пытаются использовать церковь 
в антисоветских целях (муссируют среди прихожан различные слухи, 
обрабатывают в антисоветском духе молодежь, устанавливают связи 
с реакционной интеллигенцией, стимулируют монашество). Но агентур-
ное наблюдение в лучшем случае фиксирует отдельные высказывания 
епископов и совершенно не выявляет их организационных связей, пла-
нов и замыслов. С другой стороны, имеет место недостаточно серьез-
ное отношение местных органов НКГБ к руководству нашей агентурой 
из числа епископата: она используется по делам, не представляющим 
серьезного оперативного интереса; получает задания, выполнение кото-
рых несовместимо с занимаемым архиереями положением, что подрыва-
ет их авторитет среди верующих и, тем самым, снижает их агентурную 
ценность. Агентов из числа епископов принимают на явочных квартирах 
без должной конспирации; при направлении их в маршрут не учитывают 
факт наличия или отсутствия по пути следования действующих церк-
вей или другого прикрытия, соответствующего духовному сану агента. 
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Следует кардинально улучшить агентурно-оперативное обслуживание 
епископов, в том числе и состоящих в агентурной сети. Опыт показыва-
ет, что агентура из числа светских лиц (интеллигенция, женщины, моло-
дежь) скорее и больше добивается успехов при разработке епископата, 
чем агентура из среды духовенства.

Выше мы кратно изложили содержание важнейших руководящих 
документов НКВД-НКГБ СССР, связанных с процессами, происходив-
шими в годы войны в обновленческой Российской Православной Церкви 
и в канонической Православной Российской Церкви, осенью 1943 г. 
сменившей свое название на Русскую Православную Церковь. Однако 
в силу изначально оговоренного объема публикации мы вынуждены 
были исключить из настоящего обзора документы, имевшие отношение 
к двум ответвлениям русского православия 1920–1940-х годов — ИПЦ10 
и ИПХ11, в надежде вернуться к этим сюжетам на следующий год в рам-
ках очередной военно-исторической конференции.
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