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Взаимоотношения двух фундаментальных единиц – Государства и 
Церкви – не раз оказывались в центре внимания многих исследователей. 
Уникальным явлением в этом плане является Ватикан – двуединое воплощение 
этих понятий. 

Позиции Ватикана и его роль определяются тем влиянием, которое 
оказывает католическая церковь на массы верующих, и тем контролем, который 
Ватикан осуществляет над клерикальными силами. С конца XX в. и по наше 
время мы можем наблюдать возрастание авторитета католицизма, и пока нет 
предпосылок к прекращению этого роста. 

Многие в наше время традиционно привыкли считать, что Ватикан 
является маленьким государством, которое не претендует на активное участие в 
вопросах международной политики. Такие суждения во многом проистекают из 
стратегии Римско-Католической Церкви, избранной ей во второй половине XX 
века. А эта стратегия, в свою очередь, неразрывно связана с тем положением, в 
котором оказался Ватикан после Второй Мировой войны. 

История внешней политики Ватикана в межвоенный период 
свидетельствует о её связях с политикой великих держав. В годы, 
предшествовавшие 2-й мировой войне, Ватикан активно сотрудничал с 
фашистскими державами. В 1929 г. были заключены Латеранские соглашения, 
которые закрыли «римский вопрос», в 1933 — конкордат с Германией, в 1940 
— с Португалией [2, c. 201]. Папу не смущали фундаментальные различия в 
расовой теории новых союзников и положением апостола Павла о равенстве 
всех народов перед Богом. 

В этот период в политику Ватикана входит воинствующий антикоммунизм 
[3, c. 54]. В 1930 Пий XI подписал письмо римскому кардиналу Помпили, 
призывая верующих мира к молитвенному крестовому походу, чтобы искупить 
перед небом кощунственные издевательства над религией в Советском Союзе [6]. 
В 1937 подписана антикоммунистическая энциклика «Divini Redemptoris» [7]. 

После Второй мировой войны Ватикан и тогдашний Папа Пий XII были 
массово обвиняемы в потворничестве нацистам, сотрудничестве с 
фашистскими государствами. Самое распространенное обвинение в адрес Папы 
Пия XII состоит в том, что он не выразил официального протеста против 
фашистских злодеяний. При этом часто упускают из виду реальные условия, в 
которых находился Святой Престол. К чему могло привести такое заявление и 
могло ли оно спасти евреев от истребления – эти вопросы не поднимались в 
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разозленной и разоренной Европе. Трезво оценив ситуацию, можно прийти к 
выводу, что подобное заявление могло лишь усугубить положение евреев и 
католиков не только в Германии, но и во всех странах, оккупированных 
нацистами. Но нельзя сбрасывать со счетов и влияние личных взглядов Папы. 
Пий XII принадлежал к древней римской фамилии, но за 12 лет жизни в 
Германии стал несомненным германофилом. Неудивительно, что общественное 
мнение быстро закрепило за ним негласный титул «немецкий папа» [1, c.211]. 

Остается спорным вопрос, каково на тот момент было реальное влияние 
Святого Престола.  

Здесь можно упомянуть тот факт, что никто не поинтересовался у Папы 
Пия XII его представлениями о послевоенном мире и не пригласил участвовать 
в работе Потсдамской конференции. Вернувшемуся из Ватикана кардиналу 
Спеллману пришлось около полугода ждать, пока у президента Ф. Рузвельта 
найдется время познакомиться с представлениями Пия XII о послевоенном 
развитии Европы [5, c.87]. 

Вражда к коммунизму сделала Ватикан после 2-й мировой войны 
союзником США и стран Западной Европы в их борьбе против 
социалистического лагеря. Ватикан приветствовал планы образования военного 
блока НАТО (апостолическое послание Пия XII в феврале 1949) и военного 
Западноевропейского союза (заявление Пия XII от 3 октября 1953) [6]. В 1949 
опубликован декрет, которым отлучались от церкви коммунисты и все те, кто 
сотрудничает с ними или читает коммунистическую печать [8]. Католическая 
структура пыталась помешать дальнейшему развитию социалистических 
революций.  

В послевоенные годы во многих европейских странах в результате 
банкротства буржуазных партий, скомпрометировавших себя сотрудничеством 
с нацизмом, возникли демохристианские группировки, которые возглавлялись 
католическими лидерами, принимавшими участие в антифашистской борьбе. 
Демохристиане выступали за умеренные буржуазно-демократические 
преобразования. Они провозглашали себя последователями католической 
социальной доктрины, что обеспечивало им поддержку церковной иерархии, а 
также крупного капитала, который видел в них меньшее зло по сравнению с 
левыми силами. За демохристиан стали голосовать крестьяне, в ряде стран 
традиционно находящиеся под влиянием католической церкви, средние слои, 
страшившиеся резких социальных перемен, и некоторая часть верующих 
рабочих. 

Появление на послевоенной политической арене влиятельных 
демохристианских группировок, черпавших идеологическое вдохновение в 
католических доктринах, позволило Пию XII повысить свое пошатнувшееся 
влияние в международных делах. [4, c. 247] 

Однако общий баланс сил был неутешительным. Подавляющее 
большинство комментаторов отмечало, что влияние католической церкви на 
массы повсеместно упало, что церковь безнадежно отстала от современного 
мира, не понимает его проблем, уклоняется от участия в решении задач, 
стоящих перед человечеством в XX в. [1, c. 257]. Не менее единодушны были и 
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суждения печати об антикоммунистическом курсе: он не оправдал себя. 
Влияние коммунистов в Италии, Франции и других, так называемых 
католических странах, неуклонно росло, несмотря на папские анафемы и 
отлучения. 

Таким образом, одной из главных целей Ватикана после войны было 
восстановление своей репутации и авторитета, увеличение числа католического 
населения, а также соответствие новым мировым условиям. И надо отметить, 
он не только добился этого, но и извлек определенные уроки – стал постепенно 
снижать публичность своего влияния на мировую политику, дабы избежать 
обвинений, подобных послевоенным, в будущем.  
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