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В период с весны 1930 г. и до середины 1931 г. атеистическая власть относительно 

приостановила открытое наступление на Православную Церковь.  Это было связано с 

известными неудачами в колхозном движении. Здесь следует упомянуть статью И. В. 

Сталина «Головокружение от успехов» и постановление ЦК ВКП(б) от 14 марта 1930 г. 

«О борьбе с искривлениями партлинии в колхозном движении», осуждавшие перегибы и в 

отношении религии. Также  эта приостановка, носившая в большей степени тактический 

характер, наступила под влиянием зарубежных выступлений в защиту верующих в СССР 

и гонимой Русской Церкви. 

Митрополит Нижегородский Сергий (Страгородский), вступивший 14 декабря 1925 

г. в исполнение обязанностей Заместителя Патриаршего Местоблюстителя, 

первоочередной задачей в деле налаживания церковной жизни ставил создание 

официального периодического печатного органа Патриархии. В 30-е годы одним из 

главных достижений митрополита Сергия явилось получение разрешения властей на 

издание «Журнала Московской Патриархии». Этот журнал выходил с 1931 г. по 1935 г.  

К 1917 г. Российская Православная Церковь издавала свыше 1700 журналов и газет 

общим тиражом 5 млн 730 тысяч экземпляров [4: 159]. Революционные события 1917 г. 

принесли с собой коренные изменения во всех областях общественной жизни, в том числе 

коснулись и церковной печати. Приход большевиков к власти, издание декрета 23 января 

1918 г. об отделении Церкви от государства, национализация церковных типографий и 

введение цензуры создали крайне неблагоприятные условия для легального 

существования в Советском государстве церковной периодики. Печать находилась под 

контролем новой власти. Уже весной 1918 г. началось закрытие местных церковных 

изданий. Прежде всего это коснулось «епархиальных ведомостей», которые, по мнению 

обозревателя церковной печати тех лет М. Ворвинского, с первых месяцев революции 

«влачили незавидное существование из-за страшной, невероятной дороговизны бумаги и 

типографских расходов» [Цит. по: 2]. 

Разрешение на издание «Журнала Московской Патриархии» было уникальным  

исключением из общих правил. Но он один не мог заменить собой многочисленные 
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дореволюционные православные периодические издания. Несмотря на жесткие цензурные 

ограничения эпохи тоталитаризма, а также малый объем и тираж, журнал все же сыграл 

положительную роль в жизни Церкви. По свидетельству современных исследователей, 

данное издание объединило многих архипастырей, пастырей и православных мирян. 

Журнал интегрировал лучшие церковно-литературные силы: богословов, литургистов, 

искусствоведов, церковных историков, ученых-славистов. 

 Объем «Журнала Московской Патриархии», его тираж и характер публикуемых 

материалов определялся Главным литературным управлением, который в этом вопросе 

исходил из циркуляра от 24 августа 1928 г., посвященного контролю за выпуском 

религиозной литературы. Согласно этому документу, церковная периодика могла, как 

правило, выходить только столице и издаваться минимальным тиражом. Строго 

регламентировалось содержание церковной периодики: оно сводилось к «каноническому 

и догматическому материалу и сугубо церковной хронике». Особо в циркуляре 

оговаривался запрет на публикацию «заметок о новообращенных, росте того или иного 

течения». Этим же документом запрещался выпуск религиозных отрывных календарей, а 

также церковных листовок и воззваний. Разрешалось выпускать лишь настольные 

календари-численники «по одному на данном языке», причем только в Москве, Харькове 

и Тифлисе. Эти календари обязательно должны были содержать сведения о 

революционных праздниках [Там же]. 

Данный циркуляр не мог не повлиять и на ряд особенностей издания «Журнала 

Московской Патриархии». Издание было невелико по объему (скорее, напоминало 

листовку) – от 8 до 14 страниц вместе с календарными материалами – и выходило малым 

тиражом – всего 3 тысячи экземпляров. Журнальные выпуски имели сплошную 

нумерацию от № 1 до 23-24, из которых 8 номеров были сдвоенными. Во всех выпусках 

журнала за 1931 г. указывалось, что это – «ежемесячное издание». Однако в том году 

вышло не 12 предполагавшихся, а лишь 6 номеров. Поэтому в выпусках 1932-1935 гг. 

указания на «ежемесячное издание» уже отсутствуют. Реально журнал выходил один раз в 

2-4 месяца. 

Тексты, опубликованные в журнале, имеют множество опечаток. Возможно, что у 

издателя была ограниченная возможность привлекать к работе корректоров. Нередко 

авторы использовали дореволюционную, то есть «старую», орфографию и стилистику 

(сим, ея, изследовать и пр.). Большинство рапортов, докладов епископов и прошений 

приходского духовенства, опубликованных на страницах издания,  не подписаны. До сих 

пор неизвестно, было ли это своеобразной попыткой митрополита Сергия оградить 
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духовенство от пристальной слежки ОГПУ и от использования их имен в 

антирелигиозной печати, или это была работа цензуры. 

Во вступительной статье к первому номеру журнала редакция, отмечая трудности 

предпринимаемого издания, вместе с тем выражала надежду, «что все, кому дороги 

интересы Церкви, придут к нам на помощь словом и делом в этом святом деле» [1: 13].  

По опубликованным текстам можно установить имена трех авторов и двух 

редакторов. Среди авторов первое место занимает сам издатель журнала, Заместитель 

Патриаршего Местоблюстителя митрополит Сергий, которому принадлежит 20 работ, 

подписанных его именем. Значительная часть из них представляет интерес с точки зрения 

теологии, потому что митрополит Сергий, будущий Патриарх Московский и всея Руси, 

был выдающимся богословом ХХ века. В связи с этим следует отметить четыре 

богословские статьи митрополита: «Отношение Церкви Христовой к отделившимся от нее 

обществам» (в № 2, 3, 4), «Значение апостольского преемства в инославии» (в № 23-24), 

«Почитание Божией Матери по разуму Святой Православной Церкви» (в № 11-12) и 

«Воскресение Христово в отличие от Воскресения Лазаря» (в № 16-17). Первые две из них 

относятся к экклесиологии – учению о Церкви [Там же: 31-35, 136-142, 181-189, 242-260]. 

Исследователями установлено, что митрополит Сергий является автором многих 

постановлений и резолюций, принятых Временным Патриаршим Священным Синодом во 

главе с Заместителем Местоблюстителя [2]. Однако под этими работами митрополит 

Сергий не подписывался. 

Вторым автором журнальных статей является протоиерей Александр Васильевич 

Лебедев (1888-1937), магистр богословия, профессор-патролог бывшей Казанской 

духовной академии, с августа 1932 г. – делопроизводитель канцелярии Московской 

Патриархии, а с 4 октября 1934 г. – управляющий делами Временного Патриаршего 

Синода. Ему принадлежат четыре подписанные работы. В период массовых репрессий в 

августе 1937 года он был расстрелян. 

Две публикации в журнале были подписаны «редактор». Они принадлежали 

архимандриту Сергию (Воскресенскому). Обязанности редактора он выполнял с № 4 

журнала, вышедшего в середине 1931 г., и до 1935 года. 29 октября 1933 г. архимандрита 

Сергия рукоположили во епископа (он стал епископом Коломенским, викарием 

Московской епархии). В сдвоенном № 18-19 журнала за 1934 г. в отделе «Хроника 

церковной жизни», помимо извещения о епископской хиротонии, также сообщалось: 

«Архимандрит Сергий в течение нескольких лет является сотрудником Московской 

Патриархии, ведя работу по юридическим вопросам и одновременно являясь 

ответственным редактором “Журнала Московской Патриархии”. Преосвященный Сергий 
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остается в своих занимаемых должностях Патриархии и в настоящее время» [1: 210]. В 

конце 1930-х годов он являлся ближайшим помощником Патриаршего Местоблюстителя 

митрополита Сергия, а 24 февраля 1941 г. был назначен митрополитом Виленским и 

Литовским и одновременно Экзархом Латвии и Эстонии. Остался на оккупированной 

немцами территории, где инициировал создание Псковской православной духовной 

миссии. Убит в апреле 1944 г. на шоссе между Вильнюсом и Каунасом [2]. 

Редактором первых трех номеров журнала за 1931 год был П. Остроухов, о котором 

до сегодняшнего дня подробно ничего неизвестно. 

Большая часть материалов, опубликованных в 1930-е годы в «Журнале Московской 

Патриархии», связаны с деятельностью Высшего церковного управления (ВЦУ), которое в 

то время существовало в виде Заместителя Патриаршего Местоблюстителя и Временного 

при нем Патриаршего Священного Синода. Несмотря на то, что журнал начал выходить в 

1931 г., в нем напечатан ряд постановлений ВЦУ, относящихся к более раннему времени.  

Анализ публикаций в ЖМП позволяет выделить основные направления 

деятельности и механизмы функционирования высшей церковной власти в конце 1920-х – 

первой половине 1930-х годов. Журнал содержит важную информацию об организации 

работы Временного Синода, в первую очередь о порядке, времени занятий и составе в 

каждую из его сессий.  

Поскольку безжалостная атака на Церковь сопровождалась налоговым 

«удушением» духовенства, Патриархия публиковала на страницах своего журнала 

некоторые важные правительственные постановления, касавшиеся налогового обложения 

«служителей культа» [1: 47, 72, 99]. 

Характеризуя опубликованные в «Журнале Московской Патриархии» материалы 

Высшего церковного управления 1930-х годов, прежде всего, важно отметить ряд 

посланий, писем и резолюций митрополита Сергия по различным вопросам церковной 

жизни. Эти послания и письма были связаны с расколами и отделениями, 

происходившими в 1930-х годах в русской церковной среде. Опубликованные в «Журнале 

Московской Патриархии» материалы показывают, что вопреки всем притеснениям 

церковная жизнь продолжалась, и Патриархия, оставаясь единственно легализованным 

органом церковного управления, делала все возможное в тех невероятно трудных 

условиях, чтобы поддерживать на канонических основах порядок, дисциплину в Церкви и 

не дать ей распасться. 

В 1935 г. возобновились массовые аресты духовенства. Митрополит Сергий 

оказался под угрозой ареста по сфабрикованному обвинению в шпионаже в пользу 

Японии. Ареста не последовало, но 18 мая 1935 г. вышел указ о роспуске Временного 
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Патриаршего Синода, у которого не было возможности пополнить свой поредевший 

состав [3: 211]. Вслед за этим власти запретили выпуск «Журнала Московской 

Патриархии» [2]. 
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