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POLITICAL ACTIVITY OF THE CHURCH OF ENGLAND 
DURING THE SECOND WORLD WAR (1939–1945)

В статье рассматриваются основные направления общественно-политической де-
ятельности Церкви Англии в период Второй мировой войны (1939–1945 гг.). Основное 
внимание уделяется социальным проблемам, которые принесла война, и их воздействию 
на внутреннюю жизнь Великобритании. Духовенство англиканской церкви разработало 
свою социальную программу, предпринимало ряд усилий по борьбе с антисоциальными 
явлениями в течение всего периода военных действий.
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The article is devoted to the main directions of the socio-political activity of the Church 
of England during the Second World War (1939–1945). The war had brought  its social 
problems, and  its impact on the internal life of Britain was enormous. The clergy of the 
Anglican Church had created their social program, took a number of efforts to combat anti-
social phenomena.
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Для Церкви Англии (англиканской церкви), как и для большинства 
западных церквей, Вторая мировая война стала своего рода рубежом, от-
делившим «христианскую Европу», в которую еще верили после Первой 
мировой войны, от «секулярного», «постхристианского» мира. Вторая ми-
ровой война может рассматриваться как время испытания для англиканской 
церкви и ее социальной доктрины на прочность и действенность, своего 
рода «пограничная ситуация», захватившая не только каждого индивида 
в отдельности, но и общество, и церковь в целом. 

Проблема общественно-политической деятельности англиканской церк-
ви в годы Второй мировой войны является абсолютно неизученной в отече-
ственной и российской историографии. В русскоязычной историографии 
рассматриваются в основном теологические и философские вопросы ан-
гликанской веры, история Реформации в Англии, взаимоотношения англи-
канской и Русской православной церквей. Отдельного исследования обще-
ственно-политической деятельности церкви нет.

Наиболее интересным исследованием по общественному служению 
церкви Англии в годы Второй мировой войны представляется исследование 
Т. Лоусона «Церковь Англии и холокост: христианство, память и нацизм» 
[1]. Она является первой работой, в которой рассматривается проблема от-
ношения англиканской церкви к внутренней и внешней политике Третьего 
рейха, а также ее отношение к холокосту. Автор обрисовывает в общих чер-
тах отношение Церкви Англии к войне, антисемитизму и многим связан-
ным с этим проблемам. 

Особый интерес вызывает монография профессора Оксфорда, специали-
ста по истории религии и общества Дж. Вулфи «Бог и Великобритания: ре-
лигия и национальная жизнь в Великобритании и Ирландии, 1843–1945» [2]. 
В книге подчеркивается значительное влияние религиозного фактора на об-
щество, политику, культуру и национальное самосознание Великобритании 
и Ирландии с середины XIX в. по середину XX в. Англиканская религия, по 
мнению Дж. Вулфи, во многом способствовала формированию британской 
нации и определяла ее жизнь на протяжении длительного периода времени.

Социальная политика англиканского духовенства  в период военных 
действий рассматривается в работе Г. Махина «Церкви и социальные про-
блемы Британии в XX в.» [3]. В ряде статей  англиканского исследователя 
Эндрю Чандлера рассматриваются отдельные аспекты деятельности Церк-
ви Англии во время Второй мировой войны и в годы, предшествующие ей:  
отношение Церкви Англии и ее руководства к Мюнхенскому соглашению 
1938 г.,  к бомбардировкам немецких городов в годы войны [4], к преследо-
ваниям немецких евреев и деятельности отдельных представителей англи-
канского духовенства [5].

Изучение общественно-политической деятельности англиканской церк-
ви в данной статье базируется на широком круге источников. Прежде всего, 
это хроники Кентерберийских конвокаций [6; 7] (ежегодно созывались ар-
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хиепископами Кентерберийскими и Йоркскими для обсуждения духовных 
дел), материалы заседаний Национальной Ассамблеи Церкви Англии, раз-
личных церковных конференций. Особого внимания заслуживают работы 
известных церковных деятелей изучаемого периода (У. Темпл, Дж. Белл), 
а также их речи и выступления.

В целом, как это ни удивительно, в сравнении с Первой мировой вой-
ной отношение всех течений Церкви Англии к немцам и войне было весьма 
сдержанным. Настроение общества в начале Второй мировой войны было 
заметно спокойнее, чем в августе 1914 г. Не слышалось страстных призывов 
ни от сторонников милитаризма, ни от пацифистов, как это было совсем 
недавно. Отчасти такое положение объяснялось особенностью первого пе-
риода военных действий вплоть до апреля 1940 г., получившего название 
«странной войны». Всем казалось, что сражения происходят так далеко, что 
интерес к ним носил чисто академический характер. 

Несмотря на патриотический подъем после вступления Великобритании 
в войну, в Церкви Англии не нашлось никого, кто бы давал войне бого-
словское обоснование, призывал к крестовому походу или называл войну 
«священной». Речи архиепископа Кентерберийского Космо Лэнга были 
посвящены общемиротворческим темам, и он никак не ассоциировал дело 
Церкви с борьбой за победу. Даже церковные газеты интересовались де-
лами Церкви в Индии больше, чем войной. Архиепископ Йорский Уильям 
Темпл, который мог бы организовать видимость «крестового похода», не 
желал этого делать – он смотрел дальше остальных и более думал о том, 
что будет после войны. Войну он интерпретировал как «широкую борьбу 
всего человечества против крайностей нацизма» [8], подчеркивая при этом 
уникальную роль Великобритании как спасительницы всей европейской 
цивилизации. Раздавалась даже критика ведения войны британским прави-
тельством: епископ Чичестера Джордж Белл осуждал беспорядочные бом-
бардировки немецких городов [2, p. 285–95]. 

Война принесла свои социальные проблемы, а ее воздействие на вну-
треннюю жизнь страны было огромным. Как и во время прошлой войны, 
в образе жизни и структуре населения Британии произошли большие 
перемены: вся социальная и экономическая жизнь была централизована 
и поставлена под государственный контроль. Все гражданское население 
страдало от воздушных налетов, бомбардировок, карточной системы вы-
дачи товаров первой необходимости. Впервые была проведена масштаб-
ная эвакуация детей Лондона, Бирмингема, Ливерпуля и других городов 
в сельскую местность Англии и Уэльса. В период Второй мировой войны 
остро встала проблема устранения материального ущерба, причиненного 
церковным приходам в ходе германских воздушных налетов. «The Church 
Times»  сообщала в январе 1941 г., что «в результате воздушных налетов 
на Бирмингем, большое количество церквей было практически разрушено. 
Некоторые пострадали в меньшей степени, и только две церкви чудом уце-
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лели. Но люди в это воспринимали тяготы войны с храбростью и спокойной 
решительностью» [9]. В результате бомбардировок сильно пострадал Лам-
бертский дворец, резиденция Архиепископа Кентерберийского. Лэнг писал 
кардиналу Хинсли в мае 1941 г.: «Я благодарю Ваше Высокопреосвящен-
ство за заботу о Ламбертском дворце. 10 мая стал черным днем: повсюду 
слышались взрывы бомб и можно было увидеть огонь, распространявшийся 
по историческим зданиям» [10].

28 мая 1941 г. Верхняя Палата Кентерберийской конвокации обсудила 
и единодушно приняла предложение епископа Белла по организации помо-
щи пострадавшим от воздушных налетов, а также эвакуированному населе-
нию.  В своей вступительной речи Белл отметил, что 34 284 британца были 
убиты в результате бомбардировок с октября 1940 г. по апрель 1941 г., и что 
46 119 граждан было тяжело ранено [6]. Епископ также упомянул всех тех, 
«кто провёл бессонные ночи в бомбоубежищах и метро, где условия жизни 
были далеки от тех, к которым они привыкли» [6]. 

В 1942 г. произошла смена руководства англиканской церковью: Кентер-
берийским стал Уильям Темпл. То, что консервативный премьер-министр 
Черчилль смог предложить королю Темпла в качестве кандидата на Кен-
терберийскую кафедру, многим казалось невероятным. В этом проявилась 
политическая мудрость премьера, который, не разделяя многих убеждений 
Темпла, ясно понимал, что ставит во главе Церкви Англии человека исклю-
чительной духовной силы и таланта. Вполне вероятно, что Черчилль желал 
видеть предстоятелем национальной Церкви не столько единомышленника, 
сколько человека, которого он мог считать соответствующим самому себе 
по дарованиям и силе влияния на общество. Назначение и интронизация 
Темпла 23 апреля 1942 г. была встречена с удовлетворением всеми церков-
ными течениями.

Важнейшей проблемой, которая вызывала беспокойство англиканской 
церкви в этот период, стала проблема общественной нравственности. В во-
енных условиях значительно увеличилось употребление спиртных напит-
ков, азартных игр, разводов. Социальная комиссия при Национальном ко-
митете Церкви Англии отмечала в 1943 г., что с начала войны правительство 
не принимало никаких мер по ограничению употребления спиртных напит-
ков [3, p. 43].

После того как в Великобритании в 1937 г. и в 1938 г. были разрешены 
разводы, ожидалось, что их количество увеличится. Однако к значительно-
му увеличению этого показателя привели обстоя тельства, вызванные вой-
ной. Если количество разводов по сравнению с количеством зарегистри-
рованных браков в 1930 г. было 1:100, то в 1945 г. – 5:100. После 1942 г. 
постоянно увеличивалось и количество ходатайств о разводе в связи с су-
пружеской изменой [3, p. 48].

В октябре 1944 г. по просьбе Союза Матерей, озабоченного этой тен-
денцией, епископ Бристоля Клиффорд Вудворд выдвинул резолюцию 
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в верхней Палате Кентерберийской конвокации, в которой отмечал, что 
вследствие тревожного увеличения разводов родителям и опекунам следует 
более последовательно разъяснять своим детям ценности брака и семейной 
жизни [7]. Епископ также подчеркнул, что ввиду того, что две трети всех 
браков заключается в англиканской церкви, то ее священникам также следу-
ет просвещать своих прихожан относительно тех требований, которые на-
кладывает на них брак [7]. К резолюции Вудворда присоединились многие 
англиканские прелаты, подчёркивая, что необходимо усилить основу брака 
и семейной жизни как часть послевоенной реконструкции, которая будет 
основываться не только на материальных постулатах, но также и на рели-
гиозных принципах [7]. В ходе дебатов епископ Бирмингема Э. В. Барнс 
отмечал разрушительные последствия войны на брак и семью: «Наши люди 
стали жертвами беспрецедентной ситуации. Война практически разрушила 
семейную жизнь: мужчины пошли на военную службу, женщины на заводы 
по производству боеприпасов и были неспособны должным образом зани-
маться воспитанием детей, молодые женщины оказались в условиях, где 
поощрялись беспорядочные половые связи» [7]. 

В конце 1942 г. Министерство здравоохранения начало масштабную 
кампанию против венерических заболеваний. Министерство убедило пра-
вительство разрешить обязательную экспертизу людей, подозреваемых 
в переносе венерических заболеваний, и, при необходимости, обеспечить 
им лечение. Архиепископ Кентерберийский Уильям Темпл считал такую 
меру недостаточной, и подчеркивал, что эта проблема не должна рассма-
триваться только с медицинской точки зрения, а прежде всего с моральной 
и этической [11, р. 67]. Специальный чрезвычайный совет британских церк-
вей был созван в январе 1943 г., где было принято решение скоординиро-
вать действия различных церквей для борьбы с венерическими болезнями 
[3, с. 1].

Англиканское духовенство не предложило в начале войны более или 
менее комплексной программы по борьбе с антисоциальными явлениями, 
ограничиваясь лишь призывами к личной сдержанности. Когда на повестке 
дня стояло решение о разрешении продажи алкогольных напитков на за-
водах по производству боеприпасов, архиепископ Темпл и его сторонники 
развернули широкомасштабную кампанию против принятия данного реше-
ния. Однако их просьбы ограничить продажу алкоголя, как и требования 
выдавать алкогольные напитки по талонам, были отвергнуты [2, p. 48].

Постоянной темой британской англиканской религиозной мысли во-
енных лет была проблема послевоенной реконструкции. Англиканское ду-
ховенство постоянно выражало озабоченность тем, насколько изменится 
жизнь Великобритании после войны, какое место будет там отведено самой 
религии и Церкви Англии в частности. Англиканские прелаты не могли не 
думать о том, насколько нравы военных лет окажут влияние на жизнь после 
войны. Церковь Англии к концу войны развернула широкомасштабную кам-
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панию умеренности в повседневной жизни. В 1945 г. Национальный коми-
тет Церкви Англии выразил решительную надежду, что в новых жилищных 
районах не будет питейных заведения, и они будут «сохранять свободу от 
алкоголя» [3, c. 121].

В области социального служения важной вехой стало проведение кон-
ференции, организованной Христианским индустриальным содружеством 
в 1941 г. в Грейт-Малверне неподалеку от Вустера. Малвернская конферен-
ция провозгласила своей задачей «рассмотреть с англиканской точки зре-
ния фундаментальные факты относительно устройства нового общества, 
и какой вид должна принять христианская мысль, чтобы сыграть ведущую 
роль в послевоенном восстановлении» [12]. В конференции приняли уча-
стие 15 епископов (13 епархиальных и два суффрагана), 500 священников 
и множество представителей самых разных течений в Церкви Англии. По-
сле завершения встречи архиепископ Темпл написал свой наиболее извест-
ный и многотиражный труд «Христианство и общественное устройство», 
посвященный социальной проблематике [13]. В приложении он поместил 
собственную практическую программу социальных преобразований. При 
этом архиепископ отметил: «Пусть никто не цитирует этого, как мою соци-
альную программу, которую обязан поддерживать всякий христианин. Та-
кой программы нет и не может быть. Я предлагаю лишь одну из христиан-
ских социальных программ, в том смысле, что она стремиться реализовать 
христианские принципы» [13, p. 74]. 

Документ предполагал расширение государственных программ по 
строительству жилья, контролю за безработицей, увеличению количества 
общественных работ. В сфере образования архиепископ предлагал разви-
вать начальное обучение и ввести более поздний возраст для поступления 
в школы. Темпл выступал за расширение участия рабочих в управлении 
предприятиями, а также на повышение уровня заработной платы: «Уровни 
заработной платы должны соответствовать тому,  чтобы воспитать большую 
семью в надлежащей благопристойности и комфорте» [13, р. 78].

Взгляды Темпла были созвучны с идеями экономиста Уильяма Генри Бе-
вериджа, изложенными в его докладе в ноябре 1942 г. Тем самым были най-
дены точки соприкосновения между светским и религиозным компонентом 
общественно-политической жизни. Сам Беверидж был экономистом строго 
академического толка, но в своем докладе он предложил современную схе-
му системы социального обеспечения, в которой предусматривались пособия 
по беременности и на детей, страхование на случай болезни и безработицы, 
пенсии по старости и вспомоществование на похороны, финансируемые из 
доходов от налогообложения. Такая реакция показала, что социальные вопро-
сы останутся в центре внимания общественности и после войны, а среди них 
приоритетным станет бесплатное национальное здравоохранение [3, р. 166].

Некоторые представители англиканского духовенства весьма негативно 
отнеслись к докладу Бевериджа, видя в нем угрозу социальной стабильно-
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сти и потери церковного влияния на общественно-политическую жизнь бри-
танского общества. Тем не менее в 1945 г. коалиционным правительством 
был принят план по восстановлению экономики, практически полностью 
основанный на докладе Бевериджа. Церковь Англии поддержала решение 
правительства: «Если коалиционному правительству удастся осуществить 
свои паны, – говорилось в докладе Национального комитета Церкви Ан-
глии, – трудные времена пройдут, и общество избежит бедствий послево-
енной реконструкции… Церковь должна оказывать всяческую поддержку 
насколько это будет возможно, чтобы эти планы стали эффективными. Но 
вместе с тем государственная власть не должна посягать на свободу лично-
сти. В то время, когда общество принимает на себя все больше ответствен-
ности за физическое, умственное и социальное благосостояние ее граждан 
всех возрастов, есть несомненное искушение для родителей, работодателей 
и других, чтобы передать функцию мудрого опекуна и хорошего соседа пол-
ностью государству. Эта тенденция может стать пагубной. Церковь должна 
постоянно подчеркивать основную важность родительской заботы, которую 
можно действительно назвать христианской» [14].

Подводя итоги, необходимо сказать, что Вторая мировая война стала 
важным рубежом в общественно-политической жизни Великобритании. На 
повестку дня встали вопросы не только побед на фронте, но и поддержания 
жизни населения в военных условиях. Все гражданское население страдало 
от воздушных налетов, бомбардировок, карточной системы выдачи товаров 
первой необходимости; впервые была проведена масштабная эвакуация де-
тей. Война вызвала резкое падение нравственности и морали.

Церковь Англии предпринимала ряд усилий по борьбе с этими явлени-
ями, однако было понятно, что, несмотря на все усилия, обстановка внутри 
страны в течение последних десятилетий только отдалялась от христиан-
ства. Если в Первую мировую войну стороны еще видели в христианстве 
некоторый моральный ориентир, который следовало принимать во внима-
ние, то теперь битву вели те, для кого оно было либо прямо враждебным, 
либо просто безразличным в сравнении с видимыми возможностями. Цер-
ковь Англии столкнулась с таким попранием христианских ценностей, на 
которое она не смогла сразу ответить, предпочитая как бы не замечать, что 
именно перед ней оказалось. 
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ МАЛЫХ ГОРОДОВ  
БРЕСТСКОГО ПОЛЕСЬЯ В ПЕРИОД 1919–1939 гг.

THE ARTISTIC LIFE OF SMALL TOWNS 
OF THE BREST POLESIE IN THE PERIOD OF 1919-1939 

В центре авторского исследования находятся вопросы развития художественной 
культуры малых городов Брестского Полесья в период 1919–1939 гг. Выделены основные 
этапы становления и особенности развития художественной культуры малых городов 
региона в межвоенный период. Учет специфики художественной жизни Брестского По-


