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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Изучение религиозной политики 

государства является актуальным и востребованным направлением в 

современной историографии. В обществе наблюдается большой интерес к 

роли религии в истории России. Повсеместное строительство храмов, 

молитвенных домов, синагог и мечетей, рост авторитета и влияния 

религиозных организаций и их лидеров стали признаком нашего времени.  

В конце XX – начале XXI вв. расширилось участие представителей 

религиозных организаций в общественной жизни страны. Большинство 

россиян причисляют себя к одной из религий, приобщают детей и внуков к 

вере отцов и своего народа. Данная тенденция диктует необходимость 

проведения продуманной и гибкой религиозной политики. Необходимость 

выстроить правильные государственно – религиозные отношения призывает 

изучить, осмыслить и проанализировать религиозную политику в прошлом, 

чтобы не повторить допущенных ошибок. В связи с этим, актуальность 

данной темы обусловлена в первую очередь всё большим местом, 

занимаемым религией и конфессиональными организациями в нашем 

обществе и государстве. 

Тысячелетняя история религиозной политики государства была далеко 

не безмятежной. Но особенно враждебной и бескомпромиссной она стала в 

XX в., в период господства в стране коммунистической системы власти. 

Духовенство и верующие, воспринимаемые властью как очаг инакомыслия и 

оппозиции, подвергались преследованию. Происходила подмена 

христианских ценностей классовыми. Одним из противоречивых периодов 

истории религиозной политики государства стал период с 1941 по 1964 гг.  

С одной стороны, после широкомасштабной антирелигиозной 

кампании, когда массово закрывались храмы и молитвенные дома всех 

религиозных объединений, а верующие подвергались ссылкам, арестам и 

уничтожению, во время Великой Отечественной войны начался процесс 

церковного возрождения, возобновился диалог государства с религиозными 
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лидерами. В стране открывались храмы, мечети и синагоги, различные 

религиозные учебные заведения. Религиозные объединения возрождались 

как централизованные организации, имеющие своих руководителей и 

структуру, в отличие от предыдущего периода, когда верующие были 

рассеяны по всей стране и вынуждены были тайно и разрозненно собираться 

на молитву.  

Но, с другой стороны, государство так и не отказалось от 

антирелигиозной направленности своей политики, что обнаружилось вскоре 

после окончания войны в 1948 г, и с новой силой - в годы так называемой 

«хрущевской оттепели», когда очередная государственная кампания 

воинствующего атеизма на рубеже 1950-х – 1960-х гг. вновь стимулировала 

общественный разлад, искусственное противостояние между верующими и 

атеистами. Исследование данного периода необходимо для объективной 

оценки места и роли Церкви в постсталинском советском обществе. 

Религиозные воззрения всегда были неким фоном событий общественно-

политической и социокультурной жизни общества. Поэтому особенно важно 

изучение наиболее сложных и кризисных периодов в истории религиозной 

политики. 

Взаимоотношение власти и религиозных конфессий в Саратовском 

Поволжье в период с 1941 по 1964 гг. редко становилось предметов изучения. 

Применительно к исследуемому региону эта тема изучена недостаточно. 

Освещались отдельные сюжеты, в основном связанные с историей Русской 

православной церкви в регионе. При этом исследования истории и 

положения других конфессий и религиозных меньшинств в Саратовском 

Поволжье в период с 1941 по 1964 гг. практически отсутствуют. Тем более 

отсутствует комплексное изучение положения, динамики в целом всех 

религиозных объединений на территории региона. Иначе говоря, нет полной 

картины религиозной ситуации и ее динамики в исследуемый период. Тем 

более не освещены проблемы взаимоотношений власти и различных 



5 
 

конфессий и религиозных меньшинств на территории Саратовского 

Поволжья с 1941 по 1964 гг.  

Региональные исследований помогают лучше понять, оценить и 

увидеть результаты общей политики государства. Без них невозможно 

составить полное, объективное представление. Данное направление 

окрашивает хорошо известные и изученные сюжеты в новые краски, 

дополняет новыми фактами и выводами. В связи с этим региональное 

изучение религиозной политики государства является весьма актуальным и 

интересным. 

Степень изученности проблемы. Изучению и историческому 

осмыслению процесса взаимоотношений Советского государства и 

существовавших в нем конфессий посвящено большое количество 

литературы отечественных и зарубежных исследователей. Условно всю 

имеющуюся литературу можно разделить на три раздела.  

Первый раздел включает в себя работы отечественных и зарубежных 

авторов, исследовавших религиозную политику государства в целом по 

стране. Достаточно легко можно установить, что эта выделенная нами  

литература по своим оценкам и выводам довольно четко различается 

временем написания и издания: 1) в доперестроечный период; 2) в 

перестроечный и постсоветский периоды. В работах доперестроечного 

периода обнаруживается зависимость авторских позиций от идеологических 

установок Коммунистической партии. Целью историографии данного 

периода было разоблачение религии и осуществление антирелигиозной 

пропаганды. Слабой стороной советской историографии рассматриваемого 

времени была односторонность в подходе к изучению религиозной политики 

государства, обусловленная необходимостью основываться на 

постановлениях высших партийных и советских органов страны, а также 

отсутствие возможности изучения авторами всех необходимых архивных 

документов. В частности, такие авторы как И.Н. Никифоров, 
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В.И. Прокофьев, А.Г. Солодянкин, И.Н. Узков, и др.1 появление религии и ее 

«сущность» объясняли с позиции коммунистической идеологии. 

Значительная часть общей советской литературы на религиозную тему, 

изданная в доперестроечный период, представляет собой работы по 

научному атеизму. Например, это работы С.Ф. Анисимова, И.М. Ермакова, 

Г.Д. Крупа, В. Пелагич2. Отдельно можно выделить работы членов 

Всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний. 

Это - массовая общественная научно-просветительская организация 

советской интеллигенции, созданная 7 июля 1947 г. Члены Общества ставили 

своей целью раскрыть антинаучный характер религии и ее положений, 

непримиримость религиозной идеологии с коммунистической. Известными 

членами общества были Н.И. Губанов, П.Ф. Колоницкий, С.Н. Худяков и др. 

Одним из первых, кто занялся изучением взаимоотношений 

государства и Церкви, был В.А. Куроедов – председатель Совета по делам 

РПЦ (1960 – 1965 гг.), а впоследствии  председатель Совета по делам религий 

(1965 – 1985 гг.). Автор попытался раскрыть суть законодательства СССР о 

религиозных культах и показать, как реализовывался на практике 

«ленинский принцип свободы совести». В.А. Куроедов отвергал 

преследование Церкви Советским государством и подчеркивал ее лояльность 

во взаимоотношениях с государственной властью3.  

Отдельную часть работ рассматриваемого доперестроечного периода 

первого раздела историографии представляли книги «ренегатов» - бывших 

священнослужителей, отрекшихся от веры и Бога и пытавшихся 

«разоблачать» религию в своих сочинениях. Это такие авторы как 
                                                           

1 Никифоров И.Н. Как возникла религия и ее сущность. М., 1955; Прокофьев В.И. 
Возникновение религии и веры в Бога. М., 1956; Солодянкин А.Г. Материалы к лекции на 
тему «Происхождение религии и ее реакционная сущность». Иркутск, 1954; Узков И.Н. 
Как возникла религии и в чем ее сущность. М., 1955.  

2 Анисимов С.Ф. История и теория атеизма. М., 1962; Ермаков И.М. Религия не 
вечна. Саранск, 1959; Крупа Г.Д. Записки атеиста. Белгород, 1958; Пелагич В. 
Рассуждение здравого разума, или что говорит архимандрит, преподаватель и управитель 
духовной семинарии о вере и ее догматах. М., 1958. 

3 Куроедов В.А. Из истории взаимоотношений государства и Церкви // Вопросы 
истории. 1973. № 9; Он же. Религия и церковь в советском государстве. М., 1981.  
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Р.А. Багмут, П.Ф. Дарманский, Е.К. Дулуман, А.А. Осипов и др.1 Так, 

А.А. Осипов ставил своей целью «предостеречь и заставить задуматься 

других», для этого рассказал о своей жизни, приходе в Церковь и о том, как 

он пришел к пониманию «неправильности своего пути»2. Е.К. Дулуман, 

бывший профессор Саратовской духовной семинарии, в книге «Почему я 

перестал верить в Бога» приводит критический разбор Библии, как 

доказательство ложности Православия. Кратко затрагивает саратовский 

период своей жизни, рассказывая о том, как пришел к «истине» и порвал с 

религией3. 

Как уже отмечалось, с последних перестроечных лет содержательный 

аспект отечественной историографии Церкви и религиозной политики 

государства начинает быстро и существенно меняться. В этот период массово 

рассекречивались архивные документы, они становились доступны 

широкому кругу исследователей. Отечественные авторы все больше отходят 

от навязывавшегося им в доперестроечный период коммунистической 

властью идеологического отношения к религии. В.А. Алексеев и 

М.И. Одинцов критически исследовали политику государства в отношении 

религиозных организаций, показали всесторонний контроль и вмешательство 

во внутреннюю жизнь Церкви4. Ю.А. Розенбаум сосредоточил внимание на 

правовом аспекте государственно – церковных отношений. Автор исследовал 

роль права в осуществлении политики государства в отношении Церкви и 

                                                           
1 Багмут Р.А. Не хочу обманывать. Записки бывшего священника. Одесса, 1962; 

Дарманский П.Ф. Побег из тюрьмы. Рассказ бывшего священника. М.,1961; Осипов А.А. 
Откровенный разговор с верующими и неверующими: Размышление бывшего богослова. 
Ленинград, 1983; Он же. Страдание и христианство. Размышления бывшего богослова. 
Ленинград, 1968. 

2 Осипов А.А. Откровенный разговор с верующими и неверующими. Л., 1983.  
3 Дулуман Е.К. Почему я перестал верить в бога. М., 1957.  
4 Алексеев В.А. Иллюзии и догмы. М.,1991; Он же. Неожиданный диалог // Агитатор. 

1989. № 6;  Одинцов М. Хождение по мукам 1939-1954 годы // Наука и религия. 1990. № 8; 
Он же. Хождение по мукам 1954-1960 годы // Наука и религия. 1991. № 7; Он же. Ему 
отмерен был библейский срок. Документальная повесть о патриархе Алексии I (1877 – 
1970) // Наука и религия. 1999. № 4. 
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правовые основы взаимоотношений1. О.Ю. Васильевой была написана 

диссертация «Советское государство и деятельность РПЦ в период Великой 

Отечественной войны»2. С этого же времени начали выходить и работы 

общего публицистического характера. М.Е. Бабий, А.И. Барменков, 

Н.А. Ковальчук писали о свободе совести в СССР, роли религии в истории 

России3.  

Т.В. Волокитина, Г.П. Мурашко, А.Ф. Носкова исследовали причину 

изменения отношений власти и Церкви во время Великой Отечественной 

войны, они пришли к заключению, что потепление отношения к 

религиозным организациям было связанно не только с внутренними, но и 

внешними причинами4.  

С начала XXI века внимание историков к государственной 

церковной политике в СССР существенно усилилось Среди 

опубликованных работ можно выделить исследование М.В. Шкаровского 

«Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущеве»5, в которой тот 

осветил политику Советского государства по отношению к РПЦ, уделив 

важное место выявлению роли церковных деятелей - патриарха Алексия 

(Симанского) и митрополита Крутицкого и Коломенского Николая - в 

развитии государственно-церковных отношений.  

Изучению деятельности Совета по делам Русской православной 

церкви (СДРПЦ) свои исследования посвятили В. Калинин и 

                                                           
1 Розенбаум Ю. Советское государство и церковь. М.,1985. 
2 Васильева О.Ю. Советское государство и деятельность РПЦ в период Великой 

Отечественной войны: Дис. ... канд. ист. наук. М., 1990. 
3 Бабий М.Е. Проблемы совести в современной идеологической борьбе. Киев, 1986; 

Барменков А.И. Свобода совести в СССР. М., 1986; Ковальчук Н.А. Империализм. 
Религия. Церковь. М., 1986; Коник В.В. Свобода совести и ее лжезащитники. М., 1986. 

4 Волокитина, Т.В. Мурашко, Г.П. Носкова, А.Ф. Москва и Восточная Европа. 
Власть и Церковь в период общественных трансформаций 40 – 50 – х гг. XX века. М., 
2008. 

5 Шкаровский М.В. Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущеве. М., 
2005. 
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Т.А. Чумаченко1. Последняя детально изучила механизм руководства 

центрального аппарата СДРПЦ работой уполномоченных Совета на 

местах, исследовала внешнеполитический аспект деятельности СДРПЦ. 

Религиозную политику в СССР в рассматриваемый период изучали 

также Ю.В. Гераскин, А.Л. Казем-Бек, М.Е. Колесова, А. Марченко, 

Г. Панков, О.Ю. Редькина, В. Тимаков, В.Н. Якунин2.  

Антирелигиозной политикой в СССР занимались А.В. Елсуков, 

М.В. Литвиненко3. В центре внимания исследования А.В. Елсукова стояла 

проблема антирелигиозной пропаганды в среде молодого поколения, которой 

в советские годы уделялось большое внимание. Работы Р.Ю. Просветова, не 

являясь региональными исследованиями, имеют непосредственное 

                                                           
1 Калинин В.Н. Церковь и Совет по делам религий (1943 – 1991 гг.) // Приход. 2007. 

№ 1; Чумаченко Т.А. Совет по делам Русской Православной Церкви при СНК (СМ) СССР. 
1943–1965 гг. [Электронный ресурс]. URL://http://cheloveknauka.com/v/352973/d?#?page=4 
(Дата обращения: 12. 05. 2018). 

2 Гераскин Ю.В. Русская православная церковь, общество, власть в 1953 – 1958 гг.: 
особенности взаимоотношений // Рязанский богословский вестник. 2010, № 2 (3); Гордун 
С., свящ. Русская православная церковь с 1943 по 1970 гг. // Журнал Московской 
Патриархии. 1993. № 1; Казем-Бек А.Л. Жизнеописание Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Алексея I // Богословские труды. Юбилейный сборник. М., 1998. 
№ 34; Колесова М.Е. К вопросу об источниковедении документов партийного 
происхождения по истории Русской Православной Церкви второй половины 1950 - х – 
начала 1960-х гг. XX в. // Вестник Свято – Тихоновского Гуманитарного университета. 
М., 2005. № 4; Марченко А. Религиозная политика Советского государства в годы 
правления Н.С. Хрущева и ее влияние на церковную жизнь в СССР. М., 2010; Панков Г. О 
политике советского государства в отношении к Русской Православной Церкви на рубеже 
50 – 60 гг. // Религия и демократия. М., 1993; Редькина О.Ю. Власть и Церковь в 1943–
1951 гг.: проблема церковной патриотической благотворительности (на материалах 
Нижней Волги и Дона) // Власть. Общенациональный научно-политический журнал. – 
2012. – №  4. – С. 118–121; Редькина О.Ю. Православное духовенство Нижней Волги и 
Дона в 1940-х–1953 гг. // Вестник ВолГУ. Серия 4. История. Регионоведение. 
Международные отношения. 2014. № 6 (30). С. 81-90; Тимаков В. Церковь и атеистическое 
засилье в 40 – 80 - х гг. Воспоминания // Альфа и Амега. 2005. № 1/2; Якунин В.Н. 
Правовой статус, положение, деятельность, внешние связи Русской Православной Церкви 
в годы Великой Отечественной войны, 1941 - 1945 гг.: дис ... докт. ист. наук. Самара, 
2002;  

3 Елсуков А.В. Молодое поколение в период «хрущевской антирелигиозной 
кампании» // Церковь и время. 2011. № 4 (57); Литвиненко М.В. Государственная власть и 
Русская православная церковь в СССР в зеркале персональной истории (на примере 
общественной и церковной деятельности митрополита Гурия Егорова). [Электронный 
ресурс] URL://https://cyberleninka.ru/article/v/gosudarstvennaya-vlast-i-russkaya-pravo 
slavnaya-tserkov-v-sssr-v-zerkale-personalnoy-istorii-na-primere-obschestvennoy-i-tserkovnoy 
(Дата обращения: 23. 07. 2017).  
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отношение к Саратовской области. Так, он написал интересные статьи о 

непростых взаимоотношениях саратовского уполномоченного Совета по 

делам РПЦ Ф.В. Филиппова с митрополитом Вениамином Федченковым, 

архиереем Саратовской области в 1955 – 1957 гг.1  

Среди церковных исследователей, изучающих историю Русской 

православной церкви следует отметить священника Сергия Гордуна, 

игумена Дамаскина (Орловского), протоиерея В. Цыпина. Работы этих 

церковных авторов в целом не противоречат светским. Игумен Дамаскин 

(Орловский), например, пишет, что демонстрация лояльности к РПЦ в 

годы Второй мировой войны ограничилась всего лишь несколькими 

шагами. Советское правительство не стремилось открывать для верующих 

церкви, а хотело лишь получить выгоды из деятельности Русской 

православной церкви за рубежом. Среди церковных историков необходимо 

выделить основательную работу по истории Церкви в новое и новейшее 

время В. Цыпина2. Автором была предпринята попытка дать целостное 

представление о взаимоотношениях РПЦ с советской властью.  

Монография И. Вендланда «Князь Федор (Черный). Митрополит Гурий 

(Егоров)»3 не является региональной литературой, но посвящена 

деятельности и биографии архиепископа Гурия Егорова, находившегося на 

Саратовской кафедре в 1953 – 1954 гг. И. Вендланд несколько лет был 

приближенным человеком к владыке. Вместе с ним приехал в Саратовскую 

епархию и стал одним из видных священнослужителей, став настоятелем 

                                                           
1 Просветов Р.Ю. Взаимоотношения епископа и власти в Советском Союзе на 

примере служения митрополита Вениамина (Федченкова) в 1948 – 1958 гг.  // Вестник 
Тамбовского государственного университета. 2014. Вып. 3. (31); Он же. «Прошу дать мне 
возможность работы здесь» // Православие и современность. 2017. №  40 (56); Он же. «Я 
таков и теперь, каким был прежде» // Православие и современность. 2015. №  35 (51). 

2 Цыпин В., прот. История Русской Церкви: 1917-1997. (История Русской Церкви. 
Кн. 9). М. 2007. 

3 Вендланд И., митр. Князь Федор (Черный). Митрополит Гурий (Егоров). 
Ярославль, 1999. 
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Саратовского Духосошественского собора. В 2018 г. о Гурии Егорове была 

написана диссертация М.В. Литвинко1. 

Как было сказано выше, Саратовское Поволжье было регионом, где 

кроме РПЦ были представлены многие другие конфессии и деноминации. В 

конце 1930 г. в Саратовском Поволжье значительный удельный вес 

составляли западнохристианские конфессии и деноминации: лютеране, 

католики, меннониты, баптисты и др., что было связано с проживанием в 

регионе немцев Поволжья. После начала Великой Отечественной войны 

поволжские немцы были депортированы в Сибирь и Казахстан. Однако, 

после войны некоторая их часть вернулась в Саратовскую, Самарскую и 

Волгоградскую область. Кроме того в регионе приверженцами отдельных 

западнохристианских конфессий являются и представители других 

национальностей, включая и русских. В советские годы за исключением 

католицизма и лютеранства большинство остальных протестантских 

деноминаций изучались как секты. Наибольшим влиянием в послевоенные 

годы в регионе пользовался баптизм. В советские и постсоветские годы он 

исследовался, в работах Е.В. Тучкова, А.И. Клибанова, З.В. Калиничева, 

Л.А. Сердобской, Л.Н. Митрохина2.  

С начала 1990 гг. авторы, исследующие религиозные меньшинства, все 

больше стремились выйти за пределы советских идеологических традиций. 

Среди них были Л.Н. Митрохин, М.И. Одинцова, А.А. Руденко3. Большой 

                                                           
1 Литвинко М.В. Государственная власть и Русская православная церковь в СССР в 

зеркале персональной истории: на примере общественной и церковной деятельности 
митрополита Гурия (Егорова): дис ... канд. ист. наук. Краснодар, 2018. 

2 Клибанов А.И. Митрохин Л.Н. Кризисные явления в современном баптизме. М., 
1967; Тучков Е.А. Сектантство и его идеология. М., 1955; Калиничева З.В. Социальная 
сущность баптизма. 1917-1929 г. Л., 1972; Митрохин Л.Н. Баптизм. М., 1966; Филимонов 
С.Г. Баптизм и гуманизм. М., 1969; Сердобольская Л.А. Реакционная сущность баптизма. 
Л., 1960.  

3 Митрохин Л.Н. Баптизм: история и современность (философско-социологические 
очерки). СПб., 1997; Руденко A.A. Евангельские христиане-баптисты и перестройка в 
СССР // На пути к свободе совести. М., 1989; Одинцов М.И. Евангельское движение в 
Советском Союзе: трудности возрождения и внутренние противоречия, отношения с 
государством. 1944-1955 гг. // Свобода совести в России: исторический и современный 
аспекты. Вып. 3. Сборник статей. М., 2006; Он же. Совет по делам религиозных культов 
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вклад в изучение западнохристианских конфессий и деноминаций, как в 

целом в стране, так и на Средней и Нижней Волге внесли Т.К. Никольская, 

О.А. Лиценбергер, О.В. Курило, О.Ю. Редькина, Т.П. Назарова, А.И. Савин, 

Ж.В. Яковлева1. 

Политика государства в отношении иудаизма исследовалась в работах 

В. Дашевского, В. Чернгта, Е. Яглома, Г.В. Костырченко, О.В. Будницкого и 

др.2 Отдельным страницам истории старообрядческих общин посвящены 

статьи О. Редькиной, В. Савинцева и А. Пименова3. 

                                                                                                                                                                                           
при СМ СССР и евангельское движение в Советском Союзе. 1956-1965 гг. // Свобода 
совести в России: исторический и современный аспекты. Вып. 4. Сборник статей. М., 
2007. С. 214-246. 

1 Никольская Т.К. Русский протестантизм и государственная власть в 1905-1991 гг. 
СПб., 2009; Лиценбергер О.А. Евангелическо-лютеранская церковь и советское 
государство (1917-1938). М., 1999; она же. Римско-католическая церковь в России. 
История и правовое положение. Саратов, 2001; она же. Римско-католическая и 
Евангелическо-лютеранская церкви в России: сравнительный анализ взаимоотношений с 
государством и обществом (XVIII –начало ХХ вв.): дис. … докт. ист. наук. Саратов, 2005; 
она же. Репрессии против немецкого католического духовенства Поволжья (1917–1937) // 
Ежегодник МАИИКРН. 2021. № 2(10). С. 35-43 и др.; Курило О.В. Лютеране в России. 
XVI-XX вв. М., 2002; Савин А.И. Меннониты в Советской России – Советском союзе: 10 
судьбоносных событий // Российские немцы: 50 лет послевоенному общественному 
движению: От первых делегаций в правительство через «Возрождение» к современной 
системе самоорганизации (1964–2014 гг.). М., 2015. С. 209–227. Савин А.И. Меннониты в 
брежневском СССР: к вопросу о высокой резистентности религиозного диссента // 
Ежегодник МАИИКРН. 2022. № 1(11). С. 66-73; Редькина О.Ю., Назарова Т.П. Практики 
сохранения идентичности меннонитов в СССР в 1920–1980-х годах (по воспоминаниям 
семьи и друзей А.Е. Герман) // Ежегодник МАИИКРН. 2020. № 1(7). С. 55-64; Яковлева 
Ж.В. Антирелигиозная кампания в Саратовском Поволжье (конец 1920-х – начало 1940-х 
годов) на примере борьбы с западным христианством // Ежегодник МАИИКРН. 2020. № 
1(7). С. 34-44 и др. 

2 Дашевский В., Чернгт В., Яглом Е. Иудаизм в СССР // На пути к свободе совести: 
Сб. статей. М., 1989. С. 449-467; Крапивин М.Ю. Большевики и сионисты: история 
взаимоотношений в послеоктябрьский период (окт. 1917-го - начало 1930-х гг.). 
Волгоград, 1995; Костырченко Г.В. Тайная политика Сталина. Власть и антисемитизм. М., 
2003; он же. Политические преследования евреев в СССР в последнее сталинское 
десятилетие. М., 1994; Будницкий О.В. Русский либерализм и еврейский вопрос (1917-
1920 гг.) // Гражданская война в России: события, мнения, оценки. М., 2002. С.517-541. 

3 Редькина О.Ю. Староверы Нижней Волги и Дона в XIX–XX вв. // Российская 
история. 2012. № 4 (июль–август). С. 15–27; Савинцев В., Пименов А. Из истории 
старообрядческих общин в Рязанском крае в XX веке // Вестник исторического общества 
Санкт – Петербургской Духовной академии. 2020, № 1(4).  
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В советский период об исламе писали З.С. Ахмеров, Р.Г. Балтанов, 

З.А Ишмухаметов, А.В. Малашенко1. Активизировались исследования в 1970 

– 1980 гг. в связи с обострение исламского фактора во внешней политике 

государства2. Но более широко к этой теме стали обращаться в постсоветские 

времена. Среди работ о взаимоотношении государства и ислама 

исследования В.А. Ахмадуллина, Г.Р. Балтановой, Ю.Н. Гусевой, 

В.В. Рябова, А. Бенигсен3. Наиболее полный список работ Ю.Н. Гусевой 

дается ниже, при анализе второго раздела историографии.  

Следует отметить, что по первому разделу историографии темы данной 

диссертации имеются довольно обширные зарубежные исследования. В 

отличие от советских работ доперестроечного периода конфессиональная 

ситуация в СССР ими описывается в то время совершенно иначе. В 

частности, книга Л. Регельсона «Трагедия Русской церкви»4, впервые 

вышедшая в середине 70-х годов XX века во Франции, произвела огромный 

резонанс, в том числе и в СССР. Некоторое время исследование оставалось 

главным источником знаний для по истории РПЦ в 1920–1930-е годы. 

                                                           
1 Ахмеров З.С. Воспитывать атеистов. Из опыта работы школ Татарской АССР.  М., 

1962; Балтанов Р.Г. Коммунистическая мораль и нравственные заповеди ислама о семье и 
браке // Блокнот агитатора. 1963. №17; Балтанов Р.Г. Реакционная сущность Корана. 
Казань, 1962; Балтанов Р.Г. Утверждение коммунистической нравственности и борьба с 
пережитками морали ислама: Автореф. дис. … канд. филос. наук. Казань, 1963; 
Ишмухаметов З.А. Ислам и его идеология. Казань, 1959. 

2 Ислам в странах Ближнего и Среднего Востока. М., 1982; Ислам в СССР: 
Особенности процесса секуляризации в республиках советского Востока. М., 1983. 
Саидбаев T.C. Ислам и общество. Опыт историко-социологического исследования. М., 
1984. 

3 Malashenko A.V., Polonskaya L.R. The Soviet Union and the Muslim Nations. New- 
Delhi, 1988; Ахмадуллин В.А. Политика советского государства по отношению к 
мусульманской религии в 1917 - 1945 гг.: дис ... канд. истор. наук. М., 2002; 
Балтанова Г.Р. Демократия и веротерпимость // Информационно-методический 
бюллетень. 1996. № 8; Балтанова Г.Р. Ислам в СССР: анализ зарубежных концепций. 
Казань, 1991; Бенигсен А. Мусульмане в России // Панорама. Форум. 1995. №3. С.108 - 
126; Гусева Ю.Н., В.В. Рябов // Вестник Московского городского педагогического 
университета. М., 2012. № 2(10); Гусева Ю.Н. Особенности духовной жизни 
мусульманских приходов Среднего Поволжья в 1920-е гг. // Вестник Московского 
городского педагогического университета. М., 2012. № 2(10); Она же. Российский 
мусульманин в ХХ веке (на материалах Среднего Поволжья). Самара, 2013.  

4 Регельсон, JI.JI. Трагедия Русской Церкви. 1917-1945.  М.,1996. 
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Исследование охватывает период с революции и до конца Второй мировой 

войны.  

В 1980 г. там же в Париже была опубликована книга М.С. Агурского1, 

советского диссидента, в которой анализируются идеологические корни 

большевизма и изложена теоретическая позиция И.В. Сталина по отношению 

к религии и церкви. 

В 1987 г. на русском языке в США была опубликована книга 

В.С. Русака (под псевдонимом Степанов) «Свидетельство обвинения. 

Церковь и государство в Советском Союзе»2. За это же исследование, ещё не 

изданное, но распространявшееся в самиздате автор был арестован органами 

Комитета государственной безопасности. В.С. Русак почти всю свою жизнь 

прожил на территории Советского Союза (после его распада – в России). 

В том же 1987 г. в США вышла в печать монография 

Д.В. Поспеловского «Русская Православная Церковь в XX веке»3. Автор 

цельно и последовательно раскрыл историю взаимоотношений государства и 

РПЦ в XX века, всесторонне осветил теоретические основы и практическое 

воплощение в жизнь атеистических идей большевизма. 

С начала ХХI в. интерес к истории конфессиональной политики 

Советского государства у зарубежных исследователей значительно упал, что, 

как представляется, в первую очередь связано с бурным развитием по данной 

теме в отечественной историографии. Тем не менее, хотелось бы отметить 

монографию финского историка А, Лукканена4. 

Среди зарубежных исследователей протестантские религиозные 

сообщества в СССР и Саратовском регионе исследовались в работах В. Кале, 

                                                           
1 Агурский М.С. Идеология национал-большевизма. Париж,1980. 
2 Русак (Степанов) В.С. Свидетельство обвинения. Церковь и государство в 

Советском Союзе. Джорданвилль, 1987.   
3 Поспеловский Д.В. Русская православная церковь в XX в. М., 1995.  
4 Luukkanen A. The Party of Unbelief: The Religious Policy of the Bolshevik Party: 1917 

- 1929 // Studia Historica (Helsinki). 1994. Vol. 48. 
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Р. Леткемана, а также в совместной работе германского исследователя 

В. Деннингхауса и его российского коллеги А. Савина1 

Второй раздел исследуемой историографии включает в себя 

исследования, выявляющие религиозную политику власти в отдельных 

регионах страны. Это дает возможность сравнить практику 

конфессиональной политики в Саратовском Поволжье с аналогичными 

практиками других регионов. В результате появляется возможность 

установить как общие тенденции, так и региональные отличия.  

Нельзя не увидеть значительного вклада в изучение региональной 

конфессиональной политики государства профессора Волгоградского 

государственного университета О.Ю. Редькиной. Она изучила большой круг 

проблем, конфессиональной жизни населения Нижнего Поволжья. Объектом 

внимания и исследования О.Ю. Редькиной стало не только положение 

Русской Православной церкви, но и иных конфессий, деноминаций и 

религиозных групп2. 

Из работ, исследующих историю и состояние Русской православной 

церкви на территории соседнего с Саратовским Волгоградского региона 

стоит отметить диссертационные работы С.В. Мордвинова и 

                                                           
1 Kahle W. Evangelische Freikirchen und freie Gemeinden im Russischen Reich, in der 

Sowjetunion und den Nacholgestaaten. Ein kleines Lexikon der Gestalten, Geschehnisse und 
Begriffe. Gummersbach / Zollikon, 1995; Letkemann P. Mennonites in the Soviet Inferno, 1917–
1956 // Preservings. 1998. № 13. P. 10–11; Дённингхаус В., Савин А.И. Феномен 
религиозного диссидентства в брежневскую эпоху и российские немцы-протестанты // 
Ежегодник МАИИКРН. 2020. № 8(2). С. 106–118. 

2 Редькина, О.Ю. Еноховцы Волго-Ахтубинской поймы в 1917-1930-х гг. // Вестник 
Волгоградского государственного университета. Серия 4. История. Регионоведение. 
Международные отношения. Вып. 8. 2003; Она же. Религиозная ситуация на Нижней 
Волге в 1930-х гг.: по документам фондов ГАВО // Архивное дело Волгоградской области 
1923–2008 гг.: итоги, достижения, перспективы. Материалы научно - практической 
конференции. Волгоград, 20 ноября 2008 г. Волгоград, 2008; Она же. 
Сельскохозяйственные религиозные трудовые коллективы в 1917-м – 1930-е годы: на 
материалах европейской части РСФСР. Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2004; Она же. 
Староверы г. Царицына (Сталинграда) в начале ХХ в. // Вопросы краеведения. Вып. 11. 
Волгоград, 2008; Она же. Староверы Нижней Волги и Дона в конце XIX-XX веке // 
Российская история. 2012. № 4; Она же. Толстовцы Нижней Волги в 1917–1930-х годах // 
Стрежень: Ежегодник. Вып. 4.Волгоград, 2004. 
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М.И. Соколовой1. Они позволяют сравнить развитие Саратовской епархии с 

другими епархиями Нижневолжского региона и Юга в военный, 

послевоенный периоды, а также в период «оттепели». Исследования вместе с 

другими поволжскими епархиями частично затрагивают и регион 

Саратовского Поволжья.  

Исследователь из Нижнего Новгорода И.В. Макаров в своей 

диссертации2 изучил взаимоотношения государства и религиозных 

организаций в поволжских епархиях накануне и в годы войны 

(исследовались ситуация в Ярославской, Горьковской Саратовской, и 

Астраханской областях, Чувашской и Марийской и автономных 

республиках). Автор проанализировал взаимоотношения местных органов 

власти с конфессиональными объединениями и их трансформацию в военные 

годы. Он также исследовал религиозную жизнь на местах и выявил 

тенденцию возрождения православного сознания и традиций. 

Среди исследователей религиозной политики государства в Самарской 

области необходимо выделить А.Г. Подмарицына3, в диссертации которого 

анализируются взаимоотношения органов советской власти и Русской 

Православной Церкви в Самарском регионе на протяжении периода от 

октябрьского переворота до июня 1941 г. Истории Русской Православной 

церкви на территории Верхнего Поволжья посвящены исследования 

К.А. Полозовой и О.А. Прядкиной4. Э.Д. Малюкова изучила 

                                                           
1 Мордвинов С.В. Русская православная церковь на Нижней Волге и Дону в 1941 – 

1953 гг.: возрождение социокультурных традиций: Дис. … канд. ист. наук. Волгоград, 
2014; Соколова М.И. Советское государство и Русская Православная Церковь в 1953–1964 
гг. (на материалах Сталинградской (Волгоградской) области): Дис. ... канд. ист. наук. 
Волгоград, 2016. 

2 Макаров И.В. Взаимоотношения местных органов власти и поволжских епархий 
Русской православной церкви накануне и в годы Великой Отечественной войны, 1939 - 
1945 гг.: Дис. ... канд. ист. наук. Нижний Новгород, 2002. 

3 Подмарицын А.Г. Взаимоотношения Русской православной церкви и 
государственных органов в Самарском регионе: 1917-1941 гг.: Дис. ... канд. ист. наук. 
Самара, 2005. 

4 Полозова К.А. Отражение советского законодательства о религии на деятельности 
православных религиозных объединений в СССР в 1929-1990 гг.: по материалам Верхнего 
Поволжья: автореферат дис. ... канд. ист. наук. Иваново, 2014; Прядкина О.А. 
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взаимоотношения организаций РПЦ и Советского государства в 1918-1937 

гг. на территории нынешней Пензенской области, выделенной из Тамбовской 

области в 1939 г.1 

Среди работ по старообрядчеству в регионах Верхнего, Среднего и 

Нижнего Поволжья следует упомянуть исследования Н.В. Прокофьевой, 

В.В. Катьковой и Н.В. Пискунова2. Н.В. Пискунов уделил особое внимание 

различным аспектам закрытия молитвенных домов старообрядцев в 1930 –е 

гг. 

Об особенностях существования поволжского ислама и динамики 

религиозной жизни мусульман Поволжья исследование Ю.Н. Гусевой3, в 

котором автор проанализировала, как происходило сохранение 

мусульманского мировоззрения в условиях социальных перемен XX века и 

каким образом оказывалось сопротивление влиянию государства, 

направленному на уничтожение исламского вероучения. Ю.Н. Гусева 

пришла к выводу, что государственно-партийная политика в отношении 

                                                                                                                                                                                           
Взаимоотношения советского государства и Русской православной церкви в 1941-1954 гг.: 
На материалах областей Верхнего Поволжья: Дис. ... канд. ист. наук. Кострома, 2004. 

1 Малюкова Э.Д. Взаимоотношения Русской православной церкви и Советской 
власти в 1918-1937 гг.: на примере Пензенского края: Дис. …канд ист наук. Пенза, 2010. 

2 Прокофьева Н.В. Старообрядчество Верхнего Поволжья в конце XVIII - начале 
XX вв.: Дис ... канд. ист. наук. Ярославль, 2001; Катькова В.В. Старообрядчество 
Самарской губернии во второй половине XIX - начале XX века: Дис ... канд. ист. наук. 
Оренбург, 2010; Пискунов  Н.В. Особенности государственной политики по отношению к  
общинам старообрядцев и старых русских сектантов Нижнего Поволжья в 1920–1930-е 
годы // Манускрипт. 2018; 11(1). С. 51–55; Он же. Трансформация государственной 
политики в России XX в. по отношению к старообрядцам и сектантам Нижней Волги и 
Дона: Дисс. ... канд. ист. наук. Волгоград,  2021.  

3 Гусева Ю.Н. Мусульмане Поволжья в советский период отечественной истории: 
на материалах Нижегородской, Самарской, Ульяновской областей: Дис. ... докт. ист. наук. 
М., 2013; Гусева Ю.Н. Ислам в Самарской области. М., 2007; Она же. История татарских 
сельских общин Нижегородской области в XX веке (1901 – 1985 гг.). Н. Новгород, 2003; 
Она же. К вопросу о характере репрессий 1937 года среди татарского населения 
Горьковской области // История и исторический процесс: Материалы научной 
конференции, посвященной памяти д.и.н., проф. С.Б. Сенюткина. 3.12.2004 г. Н. 
Новгород, 2005; Она же. Мусульмане Среднего Поволжья в тисках репрессивной 
политики советской власти (на примере Нижегородской и Самарской областей). М.; Н. 
Новгород, 2013.; Она же. Мусульманское духовенство Нижегородского и Самарского 
Поволжья в 1930-е гг.: проблемы выживания // Известия ПГПУ им. В. Г. Белинского. 
2012.  № 27. 



18 
 

ислама и его институтов на всем протяжении советского периода имела 

явную преемственность с дореволюционными, позднеимперскими, нормами 

государственно-исламских отношений, но при этом вполне соотносилась с 

общими атеистическими установками.  

С.Ф. Артемова исследовала деятельность религиозных организаций 

евангельских христиан-баптистов в СССР на примере Пензенского региона 

во второй половине 1940 - 2000-х гг. 1  

В третьем разделе историографии, по теме настоящей диссертации, 

объединены региональные работы, (включая и некоторые краеведческие) 

анализирующие факты, сюжеты и процессы религиозной политики 

государства и истории религий на территории Саратовского Поволжья.  

Серьезным фундаментальным научным исследованием представляется 

монография Ж.В. Яковлевой2, посвященная антирелигиозной кампании 

конца 1920-х – 1930-х гг. на территории Саратовского Поволжья. На основе 

анализа государственных и иных документов, многочисленных фактов автор 

приходит к выводу, что кампания имела реальную цель уничтожить в СССР 

всякую религию и церковь, прежде всего, РПЦ. Если в начале 

развернувшейся с конца 1920-х гг. агрессивной кампании еще делались 

какие-то исключения для отдельных конфессиональных общностей, то к 

концу 1930-х гг. все конфессии оказались под запретом, а 

священнослужители подверглись жестоким репрессиям. Однако 

религиозную жизнь, как этого хотелось власти, уничтожить не удалось. Она 

ушла в нелегальной поле, приняла различные скрытые формы. Впервые была 

проанализирована реакция различных конфессиональных объединений на 

агрессивную антирелигиозную политику государства, выявлены отличия в 

формах и методах сопротивления. 

                                                           
1 Артемова С.Ф. Власть и евангельские христиане-баптисты в 1945-2000 гг.: на 

примере Пензенского региона: Дис. ... канд. ист. наук. М., 2011.  
2 Яковлева Ж.В. «Марш отсюда… церковь закрыта! Верующие теперь 

неверующие!».: Антирелигиозная кампания в Саратовском Поволжье (конец 1920-х – 
начало 1940-х гг.). Саратов: изд-во «Техно-декор», 2020. – 252 с. 
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Работа Ж.В, Яковлевой важна для данного диссертационного 

исследования тем, что она фактически дала ее автору точные и четкие 

исходные данные о религиозной жизни в Саратовском Поволжье к началу 

Великой Отечественной войны. В этом же плане следует отметить работы 

А.А. Германа, подробно освещающие религиозную политику органов власти 

по отношению к гражданам АССР немцев Поволжья: немцам, русским, 

украинцам, казахам и др. Показаны основные методы и формы борьбы 

власти с религией1. 

Среди работ, отражающих отдельные сюжеты истории РПЦ, выделяется 

книга В.Х. Валеева «Из истории саратовских церквей»2, которая фактически 

представляет собой краткий справочник по истории храмов и включает 

интересные данные о соборах, церквях и монастырях. Судьбам уже 

отмечавшихся в первом разделе историографии ренегатов РПЦ 

(А.А. Осипова, П.Ф. Дарманского Е.К. Дулумана и др.) посвящена статья 

О.В. Гарковенко3. Различные эпизоды жизни и деятельности Саратовского 

архиерея В. Федченкова описаны в работах Н. Горенюк и А. Яковлева4. 

Отдельные аспекты взаимоотношений государства с церковными 

организациями в Саратовском Поволжье в послевоенный период советской 

истории исследовала Л.А. Моисейченко5.  

                                                           
1 Герман А.А. Большевистская власть и Немецкая автономия на Волге (1918-1941). 

Саратов, 2004; Он же. История Республики немцев Поволжья в событиях, фактах и 
документах. М., 2000; Он же. Немецкая автономия на Волге. 1918-1941. М., 2007;  Он же. 
Немцы Поволжья. Краткий исторический очерк. Саратов, 2002; Он же.. Исторический 
феномен Республики немцев Поволжья (1918-1941 гг.) // Российская история. М., 2012. № 
4. С. 27-46. 

2 Валеев В.Х. Из истории саратовских церквей. Саратов, 1990. 
3 Гаркавенко О.В. Имя Божие похулившие. Годы хрущевских гонений. Судьбы 

отступников // Православие и современность. 2011. № 20. 
4 Горенюк Н. Необычный архиерей // Православие и современность. 2010. № 20;  

Она же. «Сердцем веруем в правду» // Православие и современность. № 8 (24); 18. Она 
же. «Он все принимал в своей жизни как волю Божию» // Православная вера. 2009. № 15 
(395); Яковлев А.А. «Ослабели мы духовно» // Православная вера. 2005. № 13 (290). 

5 Моисейченко Л.А.  Общественно – политическая жизнь Саратовского края в1920 - 
е – 30 - е годы // Очерки истории Саратовского Поволжья (1917 – 1941 гг.). Т. 3,Ч. 1. Под 
ред. Ю.Г. Голуба. Саратов: Изд - во Сарат. ун - та. 2006 Гл. 5; Власть и духовно-
нравственное состояние общества в послевоенные годы (1946-1953): региональный аспект 
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Исследовательский проект О.В. Гришаниной «Господь нам дарует 

Победу»1 выявляет роль священнослужителей Саратовской епархии в 

Великой Отечественной войне. Результатом проекта стала передвижная 

выставка с одноименным названием, открытая 6 мая 2005 г.  

В 2005 г. вышла в свет книга «Саратовская духовная семинария. 

История и современность», приуроченная к 180-летию последней2. В книге 

освещается учебный процесс, семинаристская повседневность, проблемы, 

которые приходилось решать руководству епархии и семинарии. Среди таких 

проблем упоминается разбросанность зданий и корпусов учебного заведения, 

а иногда и неудобство их, теснота, что затрудняло процесс обучения. 

Саратовской семинарии посвящены статьи священников И. Козлова и 

К. Краснощекова3. К. Краснощеков в статье пишет о преподавательском 

составе семинарии, количестве учащихся. Священнику удалось описать ту 

непростую атмосферу, в которой происходил прием абитуриентов, их 

обучение. Интересными моментами в статье являются воспоминания 

очевидцев, преподавателей и студентов семинарии: протоиерея Димитрия 

Гапонова, протоиерея Николая Земцова, протоиерея Василия Стрелкова. 

Хозяйственно – материальной составляющей жизни Саратовской 

семинарии посвящена статья священника И. Козлова, в которой он описывает 

где, в каких зданиях жили семинаристы, бытовые условия, меры, 

предпринимаемые руководством для улучшения жилищный условий, о 

непростых условиях жизни семинаристов, но которые улучшались с каждым 

годом благодаря активной заботе руководителей семинарии. 

                                                                                                                                                                                           
// Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия «История. Международные 
отношения», 2013, Т. 13, вып. 4. С. 102-105. 

1 Гришанина О.В.  Господь нам дарует Победу. Саратов, 2006.  
2 Саратовская духовная семинария. История и современность. Саратов, 2005. 
3 Краснощеков К., свящ. Из истории Саратовской духовной семинарии 1947 – 1061 

гг. // Церковь, образование, наука: история взаимоотношений и перспективы 
сотрудничества. Саратов, 2011; Козлов И. Саратовская православная духовная семинария 
с 1047 по 1961 год // Труды Саратовской православной духовной семинарии. Саратов, 
2015. 
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В книге «Святая наука смирения. О жизни и духовном наследии 

епископа Вениамина (Милова)»1 рассказывается об архиерее Саратовской 

епархии в 1954 г. епископе Вениамине. Саратов стал последним местом 

служения владыки. На Саратовской кафедре архипастырь находился всего 

полгода. В книге собраны воспоминания о владыке, опубликованные ранее в 

разных источниках, а также новые свидетельства, записанные авторами 

саратовских епархиальных изданий. Опубликованы также письма и 

проповеди владыки. 

Большой вклад в изучении истории религиозной политики государства, 

Русской Православной церкви и старообрядчества привнесли 

межрегиональные Пименовские чтения. В чтениях активное участие 

принимают как церковные историки (священники и преподаватели 

Саратовской духовной семинарии), так и преподаватели, ученые, аспиранты 

и студенты Саратовского государственного университета и других вузов 

Саратова.  

О старообрядчестве вышли статьи С.М. Руфина, священника Михаила 

Воробьева, священника Владислава Чернеца2. 

Информацию об особенностях религиозной жизни 

западнохристианских конфессий в исследуемом регионе можно найти в 

исследовании О.А. Лиценбергер под названием «История немецких 

поселения Поволжья»3. В центре исследования история 136 сел. 

Значительное внимание в каждой из статей уделено вероисповеданию 

                                                           
1 Святая наука смирения. О жизни и духовном наследии епископа Вениамина 

(Милова). Саратов, 2015.  
2 Воробьев М, свящ. Старообрядчество и Русская православная церковь: от 

конфронтации к диалогу // Православие и современность. 2007. № 5 (21); Руфин С.М. 
Старообрядческие общины и религиозные секты в Саратовском Поволжье во второй 
половине XIX - начале XX века // Православная традиция и диалог культур в современном 
мире. Саратов, 2013; Чернец В., свящ. Особенности русского сектанства на примере 
Саратовской епархии в первой четверти XIX - начале XX века // Труды Саратовской 
православной семинарии. Саратов, 2013.  

3 Лиценбергер О.А. История немецких поселений Поволжья: Часть 1. Лютеране. 
Саратов, 2011; Часть 2. Лютеране. Саратов, 2013; Часть 3. Католики. Саратов, 2015. 
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жителей, страницам истории церковной общины и прихода, архитектурным 

особенностям церквей. 

Проблемам иудаизма в стране и регионе посвящены работы 

В. Дашевского. 1 

Религиозная жизнь мусульман Саратовского Поволжья отражена в ряде 

работ Ф.А. Рашитова2. Сюжеты, связанные с историей и положением ислама 

можно обнаружить в работах Г.А. Ташпекова3. Об исламе писали 

В.В. Семенов и Ю.В. Песиков4.  

Историографический анализ темы «Политика Советского государства в 

отношении Русской Православной церкви, других конфессий и религиозных 

меньшинств на территории Саратовского Поволжья в 1941 – 1964 гг.» 

позволяет сформулировать ряд выводов. 

1. Уровень изучения общих проблем религиозной политики 

государства периода 1941 - 1964 гг. достаточно высок. Вместе с тем, степень 

их изученности в масштабах отдельных регионов России существенно 

разнится. Наиболее глубоко региональные особенности государственной 

политики в отношении верующих представляются разработанными в таких 

регионах как Центральная Россия, Верхнее Поволжье, а именно в 

Ярославской, Костромской, Ивановской и Владимирской областях. В 

Нижнем Поволжье данная тема достаточно широко изучена на материалах 

Волгоградской области. 

                                                           
1 Дашевский В. Иудаизм в СССР // На пути к свободе совести: Сб. статей. М., С. 449 

– 467. 
2 Рашитов Ф.А. О прошлом и настоящем татарского народа. Саратов, 2003; 

Рашитов, Ф.А. Ислам и образование у татар Саратовского Поволжья. Саратов: Слово, 
1998 и др.  

3 Ташпеков Г.А. Казахи Саратовской области: историко-этнографические очерки. 
Саратов: Детская книга,, 2002 и др. 

4 Семенов В.В. Ислам в Саратовской области. М., 2007; он же. Под сенью 
Саратовской синагоги: обстоятельства жизни и быта, радостей и горестей скромной 
еврейской семьи в конце XIX – начале XX веков. Саратов, 2012; Песиков Ю.В. Мечеть на 
Татарской улице. Саратов, 1997; Валеев В.Х. Из истории Саратовских церквей. Саратов, 
1990. 
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2. Саратовское Поволжье является регионом, в котором 

государственная политика в отношении религии в целом и каждого из 

имевшихся конфессиональных сообществ в период 1941 – 1964 гг. 

исследована явно недостаточно. Рассмотрены только отдельные сюжеты и 

фрагменты, не позволяющие получить общее объективное представление об 

этом неоднозначном процессе региональной истории, например, – о вкладе 

Саратовской епархии в победу в годы Великой Отечественной войны, о 

деятельности Саратовской православной семинарии в период с 1947 по 1961 

гг. Была исследована деятельность митрополита Вениамина Федченкова в 

период нахождения его на саратовской кафедре и, в частности, 

взаимоотношения владыки с уполномоченным Совета по делам РПЦ. Т. е. 

исследования касались лишь отдельных страниц жизни только Русской 

Православной церкви. В то же время практически не разработаны такие 

важные вопросы как особенности развития всех религиозных конфессий и 

деноминаций на территории Саратовской области, деятельность 

уполномоченных Совета по делам РПЦ и Совета по делам религиозных 

культов по Саратовской области, региональная религиозная политика в 

области, или иными словами, взаимоотношения местных органов власти с 

религиозными организациями. 

Исходя из актуальности избранной темы и степени ее разработанности, 

целью диссертационной работы является исследование важнейших проблем 

политики Советского государства в отношении Русской Православной 

церкви, других конфессий и религиозных меньшинств на территории 

Саратовского Поволжья в 1941 – 1964 гг., как составной части 

государственной политики в СССР в период с 1941 по 1964 гг. 

Цель диссертации определила следующие задачи исследования: 

- проанализировать и обобщить этноконфессиональную ситуацию и 

религиозную жизнь в Саратовском Поволжье к июню 1941 г.;  
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- исследовать причины и глубину трансформации государственно-

конфессиональных отношений в годы Великой Отечественной войны в 

регионе и сравнить их с аналогичными отношениями в других регионах; 

- изучить процесс восстановления религиозных приходов и структур на 

территории Саратовской области; 

- определить общее и особенное в религиозной политики государства на 

территории региона по отношению к РПЦ и другим православным группам, к 

региональным религиозным организациям и группам неправославного толка 

(исламу, иудаизму, баптизму и др.); 

- изучить деятельность Совета по делам РПЦ и Совета по делам 

религиозных культов в Саратовском Поволжье и оценить их роль в 

конфессиональной политике государства; 

- выявить формы и методы атеистической пропаганды, усиленные с 

1948 г. и оказавшие влияния на социокультурную ситуацию в регионе; 

- показать религиозную жизнь населения Саратовской области в период 

с 1941 по 1964 гг.; 

- определить и осветить итоги антирелигиозной кампании в Саратовском 

регионе в годы «хрущевской оттепели». 

Объектом диссертационного исследования является политика 

Советского государства в отношении Русской Православной церкви, других 

конфессий и религиозных меньшинств на территории Саратовского 

Поволжья в 1941 – 1964 гг. 

Предметом исследования являются практика реализации 

государственной религиозной политики региональными властями различных 

уровней, реакция верующих на эту политику, а также внутренняя жизнь 

религиозных организаций и их взаимоотношения с органами региональной и 

местной власти в указанный период времени. 

Хронологические рамки исследования охватывают период времени с 

июня 1941 г., до конца 1964 г. Начало периода связано с началом Великой 

Отечественной войны. Война стала причиной заметных изменений в 
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религиозной политике государства, а также привела к существенному 

изменению этноконфессионального состава населения региона, что стало 

следствием депортации в сентябре 1941 г. в Сибирь и Казахстан около 

полумиллиона немцев Поволжья. Завершение исследуемого 

хронологического периода отмечено сменой центрального руководства 

страны в конце 1964 г. и связанного с ним окончания антирелигиозной 

кампании 1958 – 1964 гг. 

Территориальные рамки исследования в основном соответствуют 

современным границам Саратовской области.  

Научная новизна диссертационной работы определяется тем, что в ней 

впервые предпринята попытка комплексного и всестороннего исследования 

религиозной политики государства и ее последствий на территории 

Саратовской области в период с 1941 по 1964 гг., как составной части общей 

религиозной политики СССР военного и послевоенного периодов. Выявлены 

основные изменения этой политики и их влияние на положение верующих, 

показана реакция населения на изменения религиозной политики 

государства.  

Исследована этноконфессиональная ситуация и религиозная жизнь в 

регионе накануне и в ходе Великой Отечественной войны, а также в 

последующие 19 лет. Выявлено общее и особенное в религиозной политике и 

религиозной жизни верующего населения региона, представителей 

различных конфессий и религиозных групп. В научный оборот вводится 

значительная часть ранее не опубликованных архивных документов. 

Выявлены результаты религиозной политики. С одной стороны, верующие 

активно сопротивлялись государственному атеизму, пропитавшему 

религиозную политику власти, с другой - государственный атеизм приносил 

свои плоды, особенно в среде молодого поколения. 

Методологической основой научного исследования стали принципы 

научного познания: историзм, системность и объективность. Применение 

принципа историзма помогло рассмотреть процесс развития отношений 
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советского государства и РПЦ на примере Саратовской области в период с 

1941 по 1964 гг. Принцип системности позволил установить основные 

причины, повлиявшие на неоднократное изменение религиозной политики 

государства. Принцип объективности дал возможность без какой-либо 

предвзятости  оценивать исследуемые события.  

В работе активно применялись общенаучные методы: анализ, синтез, 

сравнение, аналогия, обобщение и др. Применены были также специальные 

методы исторической науки. Проблемно-хронологический метод позволил 

разделить тему взаимоотношения государства и религиозный конфессий и 

деноминаций на ряд проблем, изучить их динамику на протяжении всего 

периода. Историко-сравнительный метод позволил определить общее и 

особенное в религиозной ситуации Саратовского Поволжья в сравнении с 

другими регионами страны, а также рассмотреть различия в отношении 

властей к Русской Православной церкви и другим конфессиям и 

деноминациям внутри обозначенного региона.  

Историко-биографический метод через исследование биографий 

правящих архиереев, священников помог более полно, с разных сторон 

освятить тему государственно-церковных отношений в данный период. 

Историко-статистический метод помог проанализировать доходы и расходы 

некоторых церквей Саратовской епархии, а также при исследовании 

динамики количества священников, церквей, таинств и обрядов. Написание 

работы стало возможным при использовании подходов современного 

направления в историографии – «новой локальной истории». Данный подход 

позволил рассмотреть религиозные локальные сообщества в качестве 

социальных субъектов всеобщего исторического процесса. Применение 

метода помогло изучить социальные аспекты религиозной жизни населения. 

Метод «История снизу» позволил изучить религиозную ситуацию в регионе 

через изучение религиозных локальных групп, сообществ и общин.  

Изучение религиозного миропонимания в конкретное историческое 

время, являясь историко – антропологическим направлением, невозможно 
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без привлечения методов психологии и социологии. Так, были исследованы 

дневниковые записи архиереев Саратовской епархии, отчеты 

уполномоченных Совета по делам РПЦ и Совета по делам религиозных 

культов, выдержки из высказываний как рядовых граждан, так и 

государственных лиц, содержащихся в различных отчетах, справках 

Саратовского обкома партии, в выступлениях делегатов на партийных 

конференциях. Применение вышеперечисленных методов позволило 

объективно и комплексно изучить проблему взаимоотношений государства и 

религиозных конфессий и деноминаций, воссоздать религиозную ситуацию в 

регионе в исследуемый период. 

Научно-практическая значимость работы заключается в том, что в 

диссертации даны ответы на ранее не исследованные важные вопросы, 

связанные с общими и региональными аспектами религиозной политики 

руководства СССР в Саратовском Поволжье в 1941 – 1964 гг.  

Результаты диссертационного исследования могут способствовать 

расширению знаний о духовных аспектах жизни советского общества в 

военный и послевоенный периоды, более глубокому осмыслению 

эффективности государственной идеологии на советской периферии, 

выявлению степени живучести и динамики состояния религиозного 

мировоззрения в СССР, после активной и жесткой антирелигиозной 

кампании власти в 1930-е гг. в условиях сложностей военных и 

послевоенных лет.  

Материалы диссертации могут найти свое применение в учебно 

воспитательном процессе вузов и других учебных заведений, а также при 

подготовке обобщающих трудов по истории военного и послевоенного 

советского общества. 

Практическая значимость работы вытекает также из возможности 

применения результатов проведенного исследования в современной 

политике государства, связанной с борьбой против национальной и 
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религиозной нетерпимости, ксенофобии и с развитием уровня толерантности 

в многонациональном и многоконфессиональном российском обществе. 

Источниковая база исследования включает следующие группы 

источников:  

- законодательные и нормативно-правовые акты государственных 

органов власти. Это, прежде всего, Конституция СССР 1936 г.1 Кроме того, 

постановления центральных партийных и советских органов, которые 

определяли религиозную политику в целом по стране и в исследуемом 

регионе. В основном это постановления ЦК КПСС, возобновившие и 

активизировавшие антирелигиозную пропаганду, а также документы, партии 

и правительства, корректировавшие существовавшую религиозную 

политику2; 

- делопроизводственная документация местных партийных и 

советских органов, реализовывавших на практике религиозную политику 

государства. В данную группу входят стенограммы областных 

партконференций, протоколы заседаний бюро обкома, горкомов и 

райкомов КПСС, докладные записки и отчеты заведующих отделами 

пропаганды и агитации горкомов и райкомов КПСС, секретарей 

первичных парторганизаций и т.д. Данные документы хранятся в фонде 

Саратовского обкома ВКП(б) (с 1952 г. – КПСС) в Государственном 

архиве новейшей истории Саратовской области (далее ГАНИСО).  

В Государственном архиве Саратовской области (ГАСО) изучен 461-

й фонд исполкома Саратовского областного Совета депутатов трудящихся. 

                                                           
1 Конституция (Основной Закон) СССР. – М.: Гос. изд-во юридич. литер., 1963. – 

32 с. 
2 О крупных недостатках в научно-атеистической пропаганде и мерах ее 

улучшения: Постановление ЦК КПСС от 7 июля 1954 г. // Коммунистическая партия 
Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Т. 8. 
М.: Политиздат, 1985. С. 428-432; О мерах по ликвидации нарушений духовенством 
советского законодательства о культах: Постановление ЦК КПСС от 13 января 1960 г. // 
Там же. Т. 9. 1956–1960. М.: Политиздат, 1986. С. 490; Об ошибках в проведении научно-
атеистической пропаганды среди населения: Постановление ЦК КПСС // Правда. 1954. 11 
ноября; О монастырях в СССР. Постановление Совета Министров СССР № 1159 от 16 
октября 1958 г. // Русская Православная Церковь и право. М., 1999. С. 35.и др. 
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Фонд содержит документы с решениями вопросов открытия, закрытия 

храмов и слома недействующих церковных зданий, назначения или снятия 

с должности уполномоченных Совета по делам РПЦ; 

- делопроизводственная документация Совета по делам РПЦ и Совета 

по делам религиозных культов и их уполномоченных в Саратовской области. 

Документы этой группы являются главным источником по данному периоду. 

Они включают в себя: отчетно-информационные доклады уполномоченного, 

с приложенными к ним справками о количестве действующих храмов, 

численности духовенства и пр., а также ответные письма Совета по делам 

РПЦ уполномоченным. Отчеты хранятся в Государственном архиве 

Российской Федерации (ГАРФ), в фонде Р – 6991 (Совет по делам РПЦ при 

Совете Министров СССР). Копии отчетов уполномоченного по делам РПЦ и 

уполномоченного по делам религиозных культов по Саратовской области 

находятся в Государственном архиве новейшей истории Саратовской области 

(ГАНИСО) в фонде 594 (Саратовский обком ВКП(б), с 1952г. – обком 

КПСС)), в отделе агитации и пропаганды; 

- документы и материалы РПЦ и других конфессий. Региональные 

документы данной группы по РПЦ хранятся в Архиве Саратовского 

епархиального управления (АСЕУ). Отчеты правящих архиереев, 

находящиеся в АСЕУ раскрывают государственно – церковные отношения 

со стороны церкви. В документах архива отображены важные события 

жизни и деятельности семинарии, состояние приема новых студентов, 

количество поступающих и учащихся, материальные трудности 

проживания и учебы студентов; 

- периодическая печать. В работе были использованы материалы 

центральных газет («Правда», «Известия»), областных газет 

(«Коммунист», «Заря молодежи»), а также ряда районных газет; 

- документы личного происхождения: воспоминания, дневники. 

Многочисленные воспоминания оставил митрополит Вениамин Федченков. 

Он многие годы вел дневник, сохранились записи о саратовском периоде его 
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жизни. Воспоминания о студенческих годах в семинарии и о начале 

священнического служения содержатся в интервью священника Николая 

Земцова 1. Интересную информацию о первых годах восстановленной в 1942 

г. Саратовской епархии, о возобновлении литургической жизни во вновь 

открытом Троицком соборе можно подчерпнуть из дневников правящаго 

архиерея Саратовской епархии с 11 октября 1942 г. по 26 мая 1944 г. 

архиепископа Саратовского и Сталинградского Григория (Чукова)2. 

Источниковая база, рассмотренная выше, помогает раскрыть проблему 

взаимоотношений государства и церкви на материалах Саратовского 

Поволжья и выполнить решение задач, поставленных в данном 

исследовании. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Несмотря на жесткую антирелигиозную политику государства в 

1930-е гг., Саратовское Поволжье к началу Великой Отечественной войны 

продолжало оставаться одним из уникальных многоконфессиональных 

регионов страны, где довольно значительную часть верующих (до 14%) 

составляли представители западнохристианских конфессий и деноминаций: 

лютеране, католики, баптисты и др.), что было связано с проживанием в 

регионе немцев Поволжья. После депортации немецкого населения из 

Поволжья в сентябре 1941 г. конфессиональная структура радикально 

изменилась. Верующие РПЦ и других направлений русского православия 

стали подавляющим большинством верующих (96,3 %). За ними шли 

представители ислама, иудаизма¸ баптизма. 

2. Антирелигиозная кампания 1930 – х гг. привела к трагическим 

результатам. К лету 1941 г. на территории Саратовского Поволжья не 

                                                           
1 Земцов Н. «В том, что Церковь будет всегда, сомнений не было» // Православная 

вера. № 4 (408); Федченков В., митрополит.  Записки архиерея. М., 2002; Он же. «За 
Православие помилует меня Господь…». Спб., 1998; Он же. Записки епископа. СПб., 
2002; Он же. На рубеже двух эпох. [Электронный ресурс]. URL:// https:// azbyka.ru 
/otechnik/Veniamin_Fedchenkov/na-rubezhe-dvukh-ehpokh/1 (Дата обращения: 16. 10. 2017) 

2 Молитва за Победу. Архиепископ Саратовский и Сталинградский Григорий 
(Чуков): страницы военного дневника // Православие и современность. 2010. № 14. 
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осталось действующих христианских храмов, мечетей, синагог, молельных 

домов, были осуществлены массовые репрессии в отношении верующих и 

особенно духовенства. Однако, религиозная жизнь в регионе в подпольных 

условиях продолжалась. Одновременно, развивался и государственный 

атеизм, воздействуя в первую очередь на молодежь. 

3. Материалы региональных архивов показывают, что с первых 

месяцев войны религиозная политика центральных органов власти начала 

довольно быстро меняться. Мероприятия, направленные на борьбу с 

религиозными обрядами и традициями центральным руководством страны 

были отменены. При этом о причинах такого резкого поворота в своей 

конфессиональной политике региональные и местные партийные и советские 

органы власти не оповещались. В результате частой реакцией партийно-

советских чиновников на изменение религиозной политики были 

растерянность, удивление и даже смятение. На первых порах имели место и 

их попытки саботажа указаний сверху. 

4. В процессе изменения религиозной политики государства было 

разрешено открытие храмов. Но на практике власти всячески тормозили 

процесс открытия церквей и молитвенных домов. Множество ходатайств 

получали отрицательные ответы. Поэтому открытие храмов шло очень 

медленно и чаще всего ставилось в зависимость от политики местных 

органов власти. Отсюда следует вывод, что советское руководство, 

обозначив новый курс в религиозной политике, на практике не стремилось 

радикально исправлять свои разрушительные действия в процессе 

антирелигиозной кампании 1930-х гг. Смягчение религиозной политики 

обуславливалось прежде всего неблагоприятной военно-политической 

обстановкой и стремлением в этих условиях обеспечить морально-

политическое единство советского народа, а также необходимостью 

выполнять взятые на себя союзнические обязательства. 

5. Для связи правительства и религиозных организаций были созданы 

Совет по делам РПЦ и Совет по делам религий. На местах действовали 
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уполномоченные Советов. Изучение деятельности саратовских 

уполномоченных советов позволяет сделать выводы, что на начальном этапе 

организационное материальное положение уполномоченных по сравнению с 

другими работниками соответствующих советских органов было 

ущемленным. Создание Советов вызвало непонимание, удивление и 

множество вопросов как партийных чиновников, так и простых граждан. Но 

и в дальнейшем позиция и мнение уполномоченных не оказывало большого 

влияния на проведение религиозной политики. При решении важных 

вопросов мнение уполномоченных не всегда учитывалось. При этом, если 

возникал конфликт между уполномоченным и представителем религиозной 

организации, то Советы становились на сторону уполномоченных, и решали 

конфликт в их пользу. 

6. Изучение взаимоотношений власти и конфессиональных 

организаций в Саратовском регионе позволяет сделать вывод, что после 

1941 г. антирелигиозная пропаганда, если и не совсем была прекращена, то, 

во всяком случае, стала не приоритетной в связи с изменениями в 

религиозной политике государства в годы Великой Отечественной войны. Но 

с 1944 г., по мере уменьшения опасности со стороны гитлеровской Германии, 

атеистическая пропаганда пока еще мягко и постепенно, но уже 

возвращалась в обыденное русло. Этот процесс продолжался и в первые 

послевоенные годы. 

7. Сигналом центральной власти к новому жесткому наступлению на 

религию по всей стране стало опубликование 19 февраля 1949 г. в газете 

«Правда» фельетона под названием «Саратовская купель», резко 

осуждавшего «бездеятельность» партийного и советского руководства 

Саратовской области, допустившего массовое купание населения на 

праздник Богоявления в Саратове. 

8. После смены высшего руководства страны в 1953 г. антирелигиозная 

пропаганда оставалась одним из важных направлений политики областных, и 

районных органов власти. В то же время документы Саратовского обкома 



33 
 

КПСС свидетельствуют о частой неэффективности применявшихся форм и 

методов антирелигиозной пропаганды, однотипности тематики и форм 

мероприятий, из чего можно сделать вывод о навязанном сверху характере 

атеистической кампании конца 1950 – начала 1960 - х гг. и достаточно 

прохладном отношении к ней партийно-советских органов областного, 

районного и местного уровней. 

Апробация результатов исследования. Материалы и выводы 

диссертационного исследования обсуждались на заседаниях кафедры 

отечественной истории и историографии Института истории и 

международных отношений Саратовского национального 

исследовательского государственного университета имени 

Н.Г. Чернышевского, докладывались и обсуждались на международных, 

всероссийских и региональных научных конференциях. Основные 

положения и результаты работы изложены в 11 публикациях автора, из них 4 

статьи опубликованы в журналах из Перечня ВАК. 

Структура диссертационной работы. Диссертация состоит из 

введения, трех глав, каждая из которых разделена на три параграфа (всего 9 

параграфов), заключения, списка использованных источников и литературы. 
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Глава 1. 
ГОСУДАРСТВО И ЦЕРКОВЬ В САРАТОВСКОМ ПОВОЛЖЬЕ 

НАКАНУНЕ И В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

1.1. Этноконфессиональная ситуация и религиозная жизнь в 
Саратовском Поволжье к июню 1941 г. 

 
В истории развития России огромная роль принадлежит 

этноконфессиональному фактору. Саратовское Поволжье издревле 

складывалось и развивалось как полиэтнический и поликонфессиональный 

регион. На протяжении многих веков здесь происходил синтез традиций, 

обычаев, верований.  

Основная часть населения, проживающего в Саратовском Поволжье, 

были русские - свыше 1,7 млн. чел., что составляло 71 % к общему 

количеству населения. Следующим по численности этносом были немцы. В 

республике немцев Поволжья они составляли свыше 60 % населения, в 

Саратовской области 17,03%1. Третье место по своей численности в регионе 

занимал украинский этнос (6%)2. На четвертом месте находились казахи 

(1,4 %)3. Казахи численно преобладали в приграничных муниципальных 

районах области – это Александрово-Гайский, Новоузенский, Дергачёвский, 

Озинский и Ровенский районы. Представители казахской этнической группы 

не идентифицировали себя как диаспора на территории области, а относили 

себя к коренному населению Саратовского региона. Это очень важный 

                                                           
1 Немцы Поволжья являлись потомками иностранных (в большинстве своем – 

немецких) колонистов переселенных в 1760-х гг. по Манифесту императрицы Екатерины 
II, из Западной Европы. Подробнее об этом см.: Плеве И.Р. Немецкие колонии на Волге во 
второй половине XVIII века. М.: Готика, 2008. 

2 Украинцы появились на территории современной Саратовской области в начале 
XVIII века. С ними связано основание и развитие соляного промысла на территории 
современной Саратовской области. Они основали ряд поселений на левом берегу Волги 
напротив Саратова, в том числе — Покровскую слободу (позднее г. Покровск, ныне город 
Энгельс). 

3 Основной массив казахского населения – потомки казахов Букевской орды, 
располагавшейся в степях  между Волгой и Уралом, на северо – восточном Прикаспии. 



35 
 
момент, который оказывал существенное влияния на самоидентификацию 

казахского населения региона1.  

Далее по своей численности шли мордва и татары (каждая из этих 

этнические группы занимала чуть больше 1 % от численности населения 

Саратовского региона).  

Заселение мордвой Саратовского края началось во второй половине 

XVII в. Причины, вызвавшие переселение мордвы в этот край, были связаны 

с правительственной, церковно-монастырской, владельческой и вольной, 

крестьянской колонизацией. Результатом миграций мордовского населения 

стал чрезвычайно смешанный характер их расселения, что отразилось в 

сокращении размеров сплошных ареалов мордовских поселений и в 

увеличении числа селений, где мордва проживает вместе с другими народами 

(русскими, украинцами, чувашами и др.). 

Татары являются коренным этносом Саратовского Поволжья, начиная с 

IV в. н.э. Бату хан, первый правитель государства Золотая Орда (50-е годы 

XIII века), основал на южной окраине современного Саратова город Укек. На 

территории Среднего и Нижнего Поволжья в XIII-XV вв. существовали 

татарские города и поселения. После присоединения данной территории к 

Российскому государству в середине XVI века татарские мурзы и крестьяне 

приняли активное участие в колонизации обширных земель Поволжья. В 

конце XVIII в. по рекам Уза, Сура, Терешка и др. возникли десятки татарских 

деревень. В середине ХХ века татары проживали в Саратовском, Петровском, 

Дергачёвском Базарно-Карабулакском, Ершовском районах. Имелись и 

башкиры, которые проживали компактно и в небольшом количестве в 

районах Саратовской области2.  

В небольшом количестве также в области жили чеченцы. 

Азербайджанцы, проживали в городах и селах по всей области, не образуя 

                                                           
1 Лапенко М. «Сами мы местные»! [Электронный ресурс]. URL://https://ia-

centr.ru/experts/marina-lapenko/saratovskie-kazakhi-sami-my-mestnye-/ (дата обращения: 
23.06. 2021).  

2 Семенов В.В. Ислам в Саратовской области. М.: Логос, 2007. С 109. 
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компактных населений. Численность всех остальных этносов, не считая 

русских, немцев, украинцев, казахов, мордвы и татар, населявших регион, 

исчислялась сотнями и десятками человек и составляло 0,15 %. Всего же в 

регионе проживало свыше ста национальностей. 

Таблица № 1. 
Население Саратовской области и АССР немцев Поволжья  

(по переписи 1939 г.)1 
Основные 
 этносы 
 

Общая численность Удельный вес в общем 
количестве населения 

Саратовского Поволжья 
(в процентах) 

Саратовская 
область 

АССР 
немцев 

Поволжья 

Всего 

Русские 1 563 443 156 027 1 719 470 71,48 

Немцы 42 970 366 685 409 655 17,03 

Украинцы 96 562 58 248 154 810 6,43 

Казахи 23 436 8 988 34 424 1,43 

Мордва 23 098 3 048 26 146 1,08 

Татары 21 329 4 074 25 403 1,05 

Прочие 27 676 9 462 37 138 1,5 

Всего 1 798 514 606 532 2 405 046 100 

 

Что касается конфессионального состава Саратовского Поволжья, то 

этот вопрос является весьма сложным в связи с той обстановкой, которая 

сложилась в конце 1930-х гг. в СССР. В то время происходило становление 

новой общественной системы – социализма. В такой государственной 

системе место для религии не предусматривалось. Более того, религия 

являлась опасным конкурентом, и с ней надо было жестко бороться. На 

религиозные объединения были обрушены гонения, не имеющие аналогов по 

своему масштабу в мировой истории. Были расстреляны десятки тысяч 

священников, отправлены в «исправительно-трудовые» лагеря – сотни тысяч. 

Пик репрессий пришелся на 1937 – 1938 гг., в период, получивший название 

«большого террора». Антирелигиозная кампания привела к тому, что все 

                                                           
1 Всесоюзная перепись населения 1939 года: Основные итоги. М.: Наука, 1992.  С. 

57. 
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религиозные вероучения, как в целом по стране, так и в Саратовском 

Поволжье, понесли огромный ущерб1. Немыслимо сократилось количество 

церквей.  

В результате жесткой антирелигиозной политики государства перепись 

населения в 1937 году показала, что 42,2 млн. человек объявили себя 

неверующими (43,3 % населения). Если сравнить этот результат с 

религиозным состоянием общества до революции, когда практически все 

считали себя верующими, то виден  впечатляющий результат атеистической 

кампании предыдущих лет. Хотя, несомненно, нужно учитывать тот факт, 

что все же немалое число граждан объявляло себя атеистами, опасаясь за 

свою жизнь и благополучие, а в реальности продолжали соблюдать 

религиозные обряды и традиции. Поэтому оценить реальное религиозное 

состояние общества в тот период очень сложно. 

При этом огромное удивление властей вызвало то, что среди лиц 

совершеннолетнего возраста верующими себя назвали 55,3 млн. человек. 

Таким образом, верующих в стране оказалось больше, чем неверующих. 55,3 

млн. против 42,2 млн., или 56,7% против 43,3%2.  

Результаты переписи не оправдали надежд руководства страны. 

Специальным постановлением СНК СССР от 25 сентября 1937 г. ее 

материалы были необоснованно объявлены дефектными, а организация 

неудовлетворительной. В 1939 г. была проведена новая перепись, но вопрос о 

религиозности населения включен не был. 

К концу 1930 –х гг. в Саратовском Поволжье были представлены все 

основные религиозные вероучения: православное, католическое, 

протестантские, мусульманское и иудейское. Кроме того, можно было 

                                                           
1 Алексеев В.А. Иллюзии и догмы. М., 1991; Поспеловский Д.В. Русская 

православная церковь в XX веке. М., 1995; Одинцов М. Государство и церковь (История 
взаимоотношений. 1917-1938 гг.). М., 1991; Он же. Хождение по мукам (к истории 
государственно-церковных отношений в СССР) // Наука и религия, 1990. № 5, 6, 7, 8. 

2 Яковлева Ж.В. «Марш отсюда… церковь зарыта! Верующие теперь неверующие!» 
Антирелигиозная кампания в Саратовском Поволжье (конец 1920-х – начало 1940-х гг.). 
С. 196. 
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наблюдать огромное количество различных сектантских учений. Таким 

образом, Саратовскую область перед войной отличало религиозное 

многообразие. О соотношении различных религиозных направлений отчасти 

можно судить по этническому признаку. Однако определение 

вероисповедания по принадлежности к конкретному этносу, конечно, очень 

условно.  

Наиболее многочисленной по составу была Православная вера, 

представленная русскими, украинцами и белорусами. В Саратовском 

Поволжье, как уже отмечалось, существовали крупные религиозные общины 

западного христианства: католиков и лютеран, а также более мелкие общины 

и группы таких протестантских деноминаций как меннониты, баптисты, 

евангелисты, адвентисты, штундисты и др.1  

Большинство немцев Саратова принадлежали к евангелическо – 

лютеранскому и католическому исповеданию. Евангелическо – лютеранский 

приход Саратова вошел в историю Евангелической церкви как один из самых 

многочисленных в России. Он стал третьим духовным центром после Санкт – 

Петербурга и Москвы. В начале XX в. в Саратовском Поволжье лютеране 

составляли примерно 2/3 среди немецкого населения, католики около 1/32.  

Третьим по числу приверженцев был ислам. Татары, башкиры, казахи 

являлись мусульманами-суннитами. Большинство азербайджанцев на 

исторической родине придерживались шиитского направления ислама, но в 

Саратовской области они молились в суннитской мечети. Шиитские 

традиции саратовских азербайджанцев сохранялись в семейном кругу, 

например соблюдение траура по халифу Али и его сыновьям Хасану и 

Хусейну. Чеченцы являлись самыми ревностными мусульманами из народов 

России, наиболее строго соблюдающими предписания религии3.  

                                                           
1 Яковлева Ж.В. Антирелигиозная кампания в Саратовском Поволжье (конец 1920-х 

– начало 1940-х гг.). С. 26.  
2 Лиценбергер О.А. Евангелическо – лютеранская церковь Святой Марии в 

Саратове (к 250 – летию с момента основания). М.: РусДойч Медиа, 2016. С. 42, 48. 
3 Семенов В.В. Ислам в Саратовской области. М., 2007. С. С 107, 109. 
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В Саратовском Поволжье существовали также немногочисленные 

иудейские общины1. 

Главным направлением борьбы государства с верующими в 1930-е гг. 

стала конфискация храмов, мечетей, синагог, молитвенных  домов. К 1941 г. 

1056 храмов Русской православной веры были либо отняты у верующих, 

либо уничтожены. Легально действующих храмов и молитвенных домов в 

Саратовской области не осталось2. 

В 1938 г. были закрыты последние лютеранские церкви. В результате 

евангелическо – лютеранская церковь в СССР как организованная структура 

перестала существовать, церковная организация была окончательно 

разгромлена. Члены евангелической церкви, так же как и сторонники 

«иностранных», западноориентированных конфессий считались 

потенциальными и идеологическими врагами режима3.  

В 1935 г. по решению президиума Саратовского городского совета «по 

просьбе трудящихся» был закрыт католический кафедральный собор. В 

1941 г. здание собора было переоборудовано ленинградскими архитекторами 

О.Н. Помориной и М.В. Крестиным в кинотеатр, получивший название 

«Пионер»4.  

Были упразднены мусульманские школы, шариатские суды, изъяты 

земли у мечетей, началось преследование имамов. В Саратове было создано 

подразделение Союза воинствующих безбожников — «Дахрияр» 

(«Безбожники»), проводившее антирелигиозную пропаганду среди 

мусульман. К имамам были применены меры уголовного преследования: в 

1937 г. руководители саратовской мусульманской общины Якуб Давыдов и 

Абдурахман Ляпин были репрессированы. Мечеть на Татарской улице 

Саратова была закрыта в 1938 г., а минарет снесен. К 1939 г. были закрыты 

                                                           
1 ГАНИСО. Ф. 27. Оп. 4. Д. 729. Л. 12об.; Ф. 55. Оп. 1. Д. 113. Л. 93. 
2 Яковлева Ж.В. Антирелигиозная кампания в Саратовском Поволжье (конец 1920-х 

– начало 1940-х гг.). С. 193.  
3 Курило О. Лютеране в России в 16 – 20 вв. М.: Лютеранское наследие, 2002. С. 62.  
4 Лиценбергер О.А. Евангелическо – лютеранская церковь Святой Марии в 

Саратове (к 250 – летию с момента основания). С. 46. 
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иудейские синагоги. Здание синагоги на улице Гоголя было переоборудовано 

под столовую горстройтреста1. 

Реакция населения на закрытие храмов в Саратовской области была 

разная. В большинстве случаев верующие, боясь навлечь на себя аресты, 

ссылки и другие административные наказания, смирялись с решением 

властей. Иногда верующие пытались бороться, но всегда мирным путем. 

Какого-то силового противостояния со стороны верующих не было. 

Например, в Аркадакском районе с. Альшанка верующие на собранные 

общими усилиями деньги направили делегата в ЦИК СССР с ходатайством 

об открытии церкви. В Хвалынском районе в с. Старая Лебежайка верующие 

активно выступали против закрытия храма и неоднократно посылали 

ходатайства в облисполком и ЦИК РСФСР. Подобные движения 

наблюдались и в других селах района, таких как Поповка, Старая Яблонка, 

Новая Яблонка. В сентябре 1937 г. была закрыта мечеть в Пугачеве, после 

чего началось движение верующих, возглавляемое муллой Абрашитовым. 

Верующие добивались открытия мечети группами, посещая райисполком и 

отправляя туда коллективные заявления2. Но старания оставались тщетными. 

Изменить решение властей не удалось ни одной из общин. 

В связи с закрытием церквей священники были вынуждены идти 

работать в государственные и общественные организации. В с. М. Озерок 

Базарнокарабулакского района священник работал пчеловодом3. В 

Ершовском районе с. Евсеево священник в качестве плотника одновременно 

крестил детей, собирал верующих на моление4.  

Но не все священники встраивались в новую общественную систему. 

Бывший священник из с. Степная Нееловка ходил по окрестным селам и 
                                                           

1 Лиценбергер О.А., Самсонов С.И., Петрович В.Г. Конфессиональное 
многообразие Саратовского региона: прошлое и настоящее // Электронный научно- 
образовательный журнал «История». – 2015. – История Саратовского Поволжья. 
[Электронный ресурс]. URL://&nbsp;https://arxiv.gaugn.ru/s207987840001074-0-2/ (Дата 
обращения 14.12. 2019). 

2 ГАНИСО. Ф. 6160. Оп. 1. Д. 22. Л. 64, 77, 80. 
3 ГАНИСО. Ф. 6160. Оп. 1. Д. 52. Л. 51. 
4 ГАНИСО. Ф. 6160. Оп. 1. Д. 22. Л. 59. 
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совершал церковные обряды. Встретившись с работницей райздравотдела, на 

вопрос, почему не вступает в колхоз, сказал, что умру, а в колхоз не пойду, 

это дело антихристово, колхозники голодают, а хлеб попадает в руки 

антихриста1. Таким образом, священники, хотя и вынуждены были оставить 

свою церковную деятельность, независимо от того, чем они занимались, 

встраивались в советскую систему или нет, продолжали оказывать по-своему 

религиозное влияние на население.  

Большое влияние на распространение религиозных убеждений 

оказывали и монахи, рассеянные по стране и в частности по Саратовской 

области, но иногда проявлявшие немалую общественную активность. Во 

Фрунзенском районе в 5 детской больнице бывшая монахиня, работая 

санитаркой, вела беседы с матерями, уговаривая их крестить своих детей2. В 

Базарнокарабулакском районе в с. Алексеевка монахи организовали 

подпольно – религиозное общество, крестили, служили молебны, устраивали 

молебны о дожде, на которые привлекали около 300 человек. Большим 

влиянием пользовались монахини в с. Питерка Питерского района. К ним 

обращались за помощью женщины в разных ситуациях3. Распространено 

было монашество и в Балашове, где даже было организовано совещание для 

монашествующих из других районов. А в с. Терновка одна из монахинь, 

узнав о решении занять церковь под ссыпку хлеба, заперла храм под замок и 

скрылась с ключами в неизвестном направлении. Местная власть разыскать 

ее не сумела, в результате чего церковь стояла ничем не занятая4. 

Председатель Саратовского облсовета Пашин в отчете за 1940 г. писал, 

что наиболее религиозными были Ершовский, Аркадакский, Самойловский, 

Екатериновский, Вольский, Пугачевский, Ворошиловский и Ртищевский 

районы.5 В этих районах кроме традиционных религиозных верований 

                                                           
1 ГАНИСО. Ф. 6160. Оп. 1. Д. 52. Л. 52. 
2 ГАНИСО. Ф. 6160. Оп. 1. Д. 52. Л. 72. 
3 ГАНИСО. Ф. 6160. Оп. 1. Д. 51. Л. 96, 97. 
4 ГАНИСО. Ф. 6160. Оп. 1. Д. 22. Л. 72, 74.  
5 ГАНИСО. Ф. 6160. Оп. 1. Д. 52. Л. 94.  
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имелись осколки других религиозных групп: баптистов, евангелистов, 

адвентистов, молокан, хлыстов, субботников, меннонитов, голубцов, 

толстовцев, которые не прекращали своей религиозной деятельности, 

несмотря на антирелигиозную кампанию прошлых лет. В Аркадаке были 

сконцентрированы осколки менонитских общин. В Балашове, Баланде, 

Волжском районе находились баптистские общины, субботники, хлысты, 

молокане, голубцы, толстовцы. Наиболее организованными были баптисты, 

меннониты и толстовцы1.  

Свою набожность верующие проявляли по-разному. Одним из 

распространенных религиозных проявлений были молебны на полях в связи 

с засухой. Такие случаи были отмечены в Дурасовском районе в с. Малая 

Осиновка, где приняло участие много молодежи.2 В Колышлейском районе 

был организован молебен о дожде3. Верующие убеждали провести 

молебствия по колхозным посевным площадям в селах Ольшанка, 

Семеновка, Ольгино в Аркадакском районе. В с. Чиганак верующие в 

количестве 200 человек ночью с иконами направились на колхозные поля. 

Шествие было остановлено вмешательством членов ВЛКСМ4.  

Старались верующие не пропускать и  главные религиозные праздники. 

В Новоузенске на Пасху 1941 г. во дворе бывшего молитвенного здания 

старообрядцев в сторожке верующие организовали молебен с освящением 

куличей, на котором присутствовало до 100 человек. В колхозе Озерки 

Базарнокарабулакского района в дни религиозных праздников были случаи 

невыхода на работу. В Петровском районе в с. Ионычевка сохранялась 

традиция среди колхозников в воскресные дни не выходить на полевые 

работы5. 

                                                           
1 ГАНИСО. Ф. 6160. Оп. 1. Д. 42. Л. 37. 
2 ГАНИСО. Ф. 6160. Оп. 1. Д. 52. Л. 43. 
3 ГАНИСО. Ф. 6160. Оп. 1. Д.42. Л. 35. 
4 Яковлева Ж.В. Антирелигиозная кампания в Саратовском Поволжье (конец 1920-х 

– начало 1940-х гг.). С. 137.  
5 ГАНИСО. Ф. 6160. Оп. 1. Д. 51. Л. 17, 23, 25; Д. 52. Л. 53.  
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В годы атеистического засилья, религиозность в семье нередко 

держалась на влиянии старшего поколения, чье влияние помогало сохранять  

религиозные традиции в семье. В семье Гагаринских в Петровске под 

влиянием бабушки не употребляли во время поста мясо и молоко. Несмотря 

на то, что члены семьи были комсомольцы и коммунисты, учителя, один из 

них преподаватель – общественник - антирелигиозник. Особенно сильна 

была традиционность в укладе и образе жизни мусульманского населения. В 

с. Яковлевка собрания колхозников продолжали проходить отдельно среди 

мужчин и женщин. Молодые девушки под влиянием родителей не посещали 

клуб. В выборную кампанию Советов приходилось собирать женщин 

отдельно. Нередкими были случаи, когда дети продолжали носить нательные 

крестики. В с. Курдюм Татищевского района ученик 5 класса средней школы 

в январе 1940 г. организовал группу школьников, которые поздравляли 

соседей в праздник Рождества. В Дергачевском районе в январе 1941 г. 

бродячий мулла совершил обрезание мальчиков от 4 до 11 лет. Обрезание 

было совершено в том числе и у детей коммунистов1.  

Многочисленные факты проявления религиозного чувства детей после 

нескольких лет антирелигиозной борьбы говорят о том, что не так-то просто 

было изменить то, что составляло целый пласт жизни населения на 

протяжении многих веков.  

Религиозность населения проявлялась различно. В немецком селе 

Ягодная Поляна колокол пожарной стойки продолжал использоваться 

верующими в момент похорон. В Толстовке пользовалось авторитетом 

святое место, куда стекались с дальних сел верующие с целью 

воспользоваться целебной водой. А член артели «Металлообработка» смело 

заявила, что верит в целебные свойства этой воды2.  

В 1939 г., несмотря на жесткую антирелигиозную кампанию прошлых 

лет, ликвидированная еврейская община снова активизировала свою 

                                                           
1 ГАНИСО. Ф. 6160. Оп. 1. Д. 51. Л. 18, 21; Д. 52. Л. 52. 
2 ГАНИСО. Ф. 6160. Оп. 1. Д. 52. Л. 52. 
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деятельность. Она имела на кладбищах своих плакальщиков, ремонтировала 

на кладбищах дом под церковь, строила Микву1, где собиралась проводить 

богослужения и омывание верующих. Была введена система уплаты 

членских взносов. А один из сторожей лечебного магазина на перекрестке 

улиц Ленина и Радищева собирал верующих и читал им Евангелие. После 

этого случая парторганизация артели «Охрана» выявила, что в организации 

среди работающих было много бывших священников и монахов2.  

Важной фигурой в антирелигиозном воспитании детей был учитель. Но 

нередко верующими оказывались и учителя, хотя это ими тщательно 

скрывалось. Например, совершенно неожиданно выяснилось, что 

преподаватель математики в Саратове носил с собой в рабочей тетради 

псалмы, выписки из Евангелия, что было у нее обнаружено в декабре 1940 г. 

Часто руководство школы как минимум не проявляло большого энтузиазма в 

антирелигиозном воспитании. За 1939 г. в 19-й средней школе Саратова не 

было проведено ни одной лекции или беседы. В 41-й школе за весь год 

только была показана выставка, посвященная 80-летию выхода в свет книги 

Ч. Дарвина3. 

В связи с сохранявшейся широкой религиозностью населения, власти 

старались придать широкую огласку публичным отказам от веры и отмечали 

такие случаи в своих отчетах. Например, в с. Апалихе Широкобуеракского 

района бывший верующий демонстративно выбросил из дома иконы, 

перестал справлять церковные праздники. Также поступила другая верующая 

из Самойловского района и вступила в члены Союза воинствующих 

безбожников. 

Союз Воинствующих безбожников был форпостом антирелигиозной 

борьбы. По Саратовской области в начале 1941 г. насчитывалось 1307 ячеек 

СВБ, 31 051 человек членов СВБ. Ячейки распределялись по 

                                                           
1 Миква – в иудаизме водный резервуар, в котором производится омовение с целью 

очищения от ритуальной нечистоты. 
2 ГАНИСО. Ф. 6160. Оп. 1. Д. 52. Л. 66. 
3 ГАНИСО. Ф. 6160. Оп. 1. Д. 51. Л. 21. 
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производственному принципу следующим образом: производственные  - 415, 

колхозные - 508, школьные -138, при учреждениях -218, при артелях - 281.  

Однако не все районные администрации проявляли рвение в 

антирелигиозной работе. Например, в Балаковском, Бакурском, Дурасовском, 

Дергачевском, Новоузенском и других районах эта работа была довольно 

запущена. Передовыми же по степени активности ячеек СВБ считались 

Аркадакский, Вольский, Самойловский, Широкобуеракский, Балашовский 

район.  

В Ртищевском районе заведующий отделом пропаганды РК ВКП (б) 

считал, что антирелигиозная работа является не партийным делом, а делом 

организаций СВБ. Секретарь Ртищевского райкома партии также руководил 

антирелигиозной работой без всякого энтузиазма. В Базарно – 

Карабулакском районе партийные работники не предавали большого 

значения антирелигиозной работе, так как все церкви в районе были закрыты, 

а, следовательно, по их мнению верующих в районе не было. Член ВКП(б) 

Борисов в с. Федоровке Хвалынского района говорил, что раз церкви в селе 

нет, следовательно, не нужно вести антирелигиозную пропаганду. 

Преподаватель в Индустриальном техникуме сказал, что за 15 лет 

преподавания истории ВКП(б), он ни разу не сказал ничего антирелигиозного 

и считает, что религия сама по себе отомрет. Председатель парткома 

Обувной фабрики г. Саратова сказал, что «нам не до антирелигиозной 

пропаганды, у нас не выполняется производственный план»2. 

Особенно активизировались антирелигиозные мероприятия в период 

церковных праздников. Например, в праздник Рождества Христова или 

Пасхи. В Екатериновском районе, где проживали русские, украинцы и 

немцы, по вероисповеданию православные и католики, в период 

антирождественской и антипасхальной кампаний 1939 г. в крупных 

населенных пунктах были прочитаны 9 лекций, на которых присутствовало 

                                                           
1 ГАНИСО. Ф. 6160. Оп. 1.  Д. 51. Л. 1, 14; Д. 52. Л. 9.  
2 ГАНИСО. Ф. 6160. Оп. 1. Д. 51. Л. 2, 3, 5, 12.  
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1049 человек. Было проведено 27 антирелигиозных постановок, с 

присутствием 2600 человек. В Балашове к антирождественским дням было 

проведено 2 семинара1. 

В результате антирелигиозной борьбы большая часть верующих, не 

отказываясь от своих убеждений, уходила в подполье и действовала скрытно. 

Инструктор СВБ писал, что власти, закрывая храм административно, вместо 

него порождали два и более скрыто действующих молитвенных дома. В 

Пугачеве вместо закрытого храма верующие собирались в церковной 

сторожке рядом с церковью. В Дергачах образовалось два скрытых 

молитвенных дома. В Дурасовском районе в с. Вяжля имелась скрытая 

молельня баптистов – сектантов. В Саратове на Вольской улице скрыто 

действовал молитвенный дом иудейской религии, которой руководил 

бывший председатель еврейского общества Виноградов и секретарь бывшего 

общества Басс2.  

Отношение же коммунистов к религии, верующим и священникам 

было разным. Во многих случаях, конечно, враждебным. Иногда коммунисты 

с сочувствием относились и чем могли помогали верующим, священникам 

или храмам. Так, счетовод Саргорторга помогала ремонту еще не 

закрывшегося молитвенного дома, использую свое служебное положение. В 

Волжском районе рабочий судоремонтного завода снабжал священника 

дровами. Были случаи, когда коммунисты порывали с партийной или 

комсомольской организацией. Так, в  Петровском районе одна из членов 

вышла из комсомола3. В с. Бакуры Бакурского района Тарасова подала 

заявление о выходе из кандидатов в члены ВКП(б). В с. Трубетчино 

Турковского района Водопьянова подавала заявление о выходе из членов 

ВЛКСМ. 

Кто-то из коммунистов продолжал решать для себя вечные вопросы о 

вере, жизни и современности, что, например, иногда проявлялось во время 
                                                           

1 ГАНИСО. Ф. 6160. Оп. 1. Д. 52. Л. 17, 19. 
2 ГАНИСО. Ф. 6160. Оп. 1. Д. 42. Л. 35; Д. 52. Л. 43; Д. 51. Л. 96.  
3 ГАНИСО. Ф. 6160. Оп. 1. Д.51 Л. 22. 
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читаемых на атеистические темы лекций, таких как «Происхождение 

христианства», «Миф о Христе». Коммунисты, например, задавали вопросы: 

в чем различие положений Сталинской Конституции «кто не работает, тот не 

ест» с евангельскими словами «Нетрудящийся да не ест»? А были и 

глубокие, философские вопросы. Так, один из слушавших задал такой 

вопрос: «В религии человек находит себе успокоение, а теперь, когда 

религия искореняется, получается пустота, неудовлетворенность духовных 

запросов. Чем или что может заменить религию, чтобы бывший верующий не 

чувствовал эту пустоту?»1.  

Таким образом, антирелигиозная кампания государства нанесла 

непоправимый урон всем религиозным организациям Саратовского 

Поволжья. К 1941 г. в Саратовской области действующих храмов не 

осталось. В то же время антирелигиозная кампания не смогла до конца 

сокрушить религиозную жизнь в области, которая приняла полулегальные и 

нелегальные формы.  
 

1.2. Политика Советского государства в отношении Русской 
Православной Церкви и других конфессий в Саратовском 

Поволжье в первые годы войны (1941 – 1942) 
 

Государственная атеистическая машина на местах с началом Великой 

Отечественной войны не собиралась сдавать свои позиции. И если на 

центральном государственном уровне антирелигиозный пыл постепенно 

угасал, то на региональном ревностные антирелигиозники все еще 

придерживались выбранной государством политики. Для агитпунктов города 

Саратова были смонтированы передвижные фотовыставки на темы: 

«Происхождение жизни на земле», «Происхождение человека», 

«Происхождение религии». Представлялись консультации, связанные с 

вопросами использования наглядных антирелигиозных пособий и 

фотовыставок на уроках естествознания для учителей средних школ.  

                                                           
1 ГАНИСО. Ф. 6160. Оп. 1. Д. 52. Л. 105.  
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Совершались выезды председателя исполкома облсовета в Ртищево, 

Аткарск, Жерновку с целью ознакомления с состоянием антирелигиозной 

пропаганды в указанных районах. В конце 1941 г. - начале 1942 г. всем 

городским и районным советам СВБ Саратовской области разослано 

инструктивное письмо по проведению антирождественской кампании, была 

рекомендована тематика антирелигиозных докладов. В госпитале № 3308 

была организована фотовыставка на тему «Происхождение жизни на земле»1. 

Но изменившиеся события не могли не влиять на деятельность СВБ. 

Всем райсоветам СВБ было разослано письмо о перестройке его работы, в 

котором, кроме антирелигиозной, потребовали вводить еще и 

антифашистскую тематику. На предприятиях и госпиталях Саратова 

читались лекции на тему: «Фашизм – душитель свободы совести»,  «Религия 

на службе германского фашизма», «2 – я империалистическая война и 

религия»2.  

Большое количество работников СВБ было призвано в Красную 

Армию, и это осложняло проведение антирелигиозной пропаганды: дела не 

были сданы, антирелигиозная работа по некоторым райсоветам Саратова, 

например, Октябрьскому, Волжскому, а также Ворошиловскому, 

Макаровскому и другим районным советам области, была фактически 

свернута. При появлении новых сотрудников в СВБ и их ознакомлении с 

работой на местах приходилось все начинать сначала3, что негативно влияло 

на состояние атеистической пропаганды в области и очень беспокоило 

сотрудников СВБ. 

Руководители райкомов, напротив, не выражали беспокойство, что 

должности председателей СВБ пустуют и антирелигиозная работа свернута – 

в Ворошиловском, Октябрьском и Волжском районе не торопились искать 

новые кандидатуры. Там в течение нескольких месяцев не смогли заменить 

                                                           
1 ГАНИСО. Ф. 6160. Оп. 1. Д. 54. Л. 10, 17. 
2 ГАНИСО. Ф. 6160. Оп. 1. Д. 54. Л. 28. 
3 ГАНИСО. Ф. 6160. Оп. 1. Д. 54. Л. 13. 
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ушедших на войну председателей райсоветов СВБ, поскольку перед местной 

областной и районной администрацией стояли другие, более важные задачи.  

Так как центральная государственная политика стала постепенно 

меняться, то с целью прояснения ситуации инструктор Трофимов писал 9 

сентября 1941 г., что в связи с закрытием газет «Безбожник» и журнала 

«Антирелигиозник» не мешало бы на страницах газет «Правда» или 

«Известия» поместить несколько руководящих статей о перестройке 

антирелигиозной работы1.  

Фраза говорит о некоем замешательстве со стороны кадров – 

антирелигиозников, которым хотелось получить необходимые указания в 

дальнейшей деятельности. С целью оказания подобной помощи в октябре 

1941 г. в пяти районах области (Аркадакском, Новобурасском, 

Новоузенском, Петровском и Хвалынском) были организованы 

консультационные пункты по заочному антирелигиозному образованию с 

контингентом учащихся в 100 человек2. 

В августе - сентябре 1941 г. произошло еще одно важное событие в 

жизни Саратовского Поволжья. 28 августа 1941 г. вышел указ Президиума 

Верховного Совет СССР «О переселении немцев, проживающих в районах 

Поволжья». Указ содержал прямое необоснованное обвинение в 

пособничестве агрессору3. Немцам было отдано распоряжение подготовиться 

к переселению и с ограниченным количеством своего имущества прибыть в 

пункты сбора. Немецкие жители были вывезены в Сибирь и Казахстан. 

Согласно этому указу в сентябре 1941 г. из Саратовского Поволжья было 

депортировано 446 тыс. советских немцев4. Так было ликвидировано 

уникальное религиозное многообразие, включавшее значительное 

                                                           
1 ГАНИСО. Ф. 6160. Оп. 1. Д. 54. Л. 13.  
2 ГАНИСО. Ф. 6160. Оп. 1. Д. 54. Л. 14. 
3 Герман А.А., Плеве И.Р. Немцы Поволжья: Краткий исторический очерк. Саратов, 

2002. С. 51.  
4 Герман А.А. Немецкая автономия на Волге. 1918 – 1941. М.: МСНК-пресс, 2007. 

С. 436. 
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количество лютеран, католиков, меннонитов и представителей других 

западнохристианских деноминаций. 

Саратовская епархия, как и Русская православная церковь в целом, 

старалась оказывать материальную и моральную помощь государству. 

Архиепископ Саратовский Андрей (Комаров) в посланиях призывал 

приложить все силы, чтобы победить врага1. Архиепископ Григорий Чуков, 

назначенный на саратовскую кафедру 14 октября 1942 г., призывал  народ 

объединиться против общего врага, просил верующих вносить денежные 

пожертвования на нужды фронта, помогать инвалидам войны и оказывать 

любую возможную помощь государству2. Священники Саратовской епархии 

с амвона регулярно произносили патриотические проповеди. Священник 

Свято-Троицкого собора г. Саратова о. Борис (Вик) на первой службе в Свято 

– Троицком соборе 8 октября 1942 г. призвал народ  сплотиться в борьбе 

против фашистских захватчиков, проявить свой истинно русский патриотизм 

не только на фронте, но и в тылу3.  

Мусульманское духовенство в 1941 г. также призвало верующих 

мобилизовать все свои силы на борьбу с нацистами  и всячески оказывать 

поддержку Советской власти в этой войне. Одними из первых к верующим 

обратились духовные лидеры мусульман в Поволжье. Председатель 

Центрального духовного управления мусульман Г.З. Расулев 2 сентября 1941 

г. выступил с обращением «Ко всем приходам мусульман», в котором 

призвал мусульман на фронте и в тылу не жалеть сил в борьбе против 

захватчиков. На территории Поволжья и Казахстана, по сравнению с другими 

территориями Советского Союза, мусульманами было собрано наибольшая 

сумма денежных средств в помощь Красной Армии 4. 

                                                           
1 Якунин В.Н. За веру и Отечество. Самара: Изд-во «Духовный собеседник», 1995. 

С. 45. 
2 Молитва за Победу. Архиепископ Саратовский и Сталинградский Григорий 

(Чуков): страницы военного дневника.  С. 59. 
3 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 1. Д. 2822. Л. 51. 
4Ахмадуллин В.А. Патриотическая деятельность духовных управлений мусульман в 

годы Великой Отечественной войны. М.: Исламская книга, 2015.  С. 14 . 
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Всесоюзный совет Евангелических христиан и баптистов в письмах 

призывал верующих оказывать посильную помощь партизанам в тылу. 

Председатель ВСЕХБ М.А. Орлов проводил так называемые "патриотические 

собрания", на которых звал верующих идти добровольцами в Красную 

Армию, участвовать в сборах пожертвований для нужд фронта1.  

По мнению ряда исследователей, такая патриотическая позиция 

религиозных организаций повлияла на улучшение отношения властей к ним.  

Не менее распространенным среди исследователей является мнение, 

что причиной потепления государственно – церковных отношений стал 

внешнеполитический фактор, а именно – религиозная политика фашистских 

захватчиков на оккупированных территориях. Так, в 1941 г. Гитлер в 

секретном приказе запретил проведение мероприятий, направленных против 

религии. На оккупированных немцами территориях было открыто около 9 

тыс. церквей Русской православной церкви. Открывая храмы, оккупанты 

надеялись на ответную лояльность со стороны местного населения. В это же 

самое время за все годы войны на остальной территории Советского Союза 

было только 718 храмов2. Об этом пишет не только протоирей 

Г. Митрофанов, но и другие известные исследователи истории Русской 

православной церкви в годы войны, такие как О.В. Васильева, 

С.А. Мордвинов, К.А. Полозова, И.Я. Шимон, М.В. Шкаровский, В.Н. 

Якунин и др.3 

Кроме того, в период оккупации немцы в пропагандистских целях 

поощряли восстановление закрытых прежде мечетей и возобновление 

                                                           
1 Королева Л.А., Королев А.А., Артемова С.Ф. Власть и евангельские христиане – 

баптисты в России 1945 – 2000 гг. Эволюция взаимоотношений. Пенза: ПГУАС, 2013. С. 
45. 

2 Митрофанов Г., протоиерей. Спасибо товарищу Сталину? [Электронный ресурс]. 
URL:// http://ricolor.org/history/ka/period/4/mitrofanov/ (дата обращения: 12.09.2014). 

3 Гусева Я.Ю. Взаимоотношение советского государства и Русской православной 
церкви в начальный период Великой Отечественной войны (на материалах Саратовского 
Поволжья) // Известия Саратовского университета. Новая серия: история, международные 
отношения. Т. 20. 2020. № 3. С. 398-404. 
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проповеднической деятельности мусульманского духовенства. Например, за 

время оккупации в Крыму открылись более 50 мечетей для крымских татар1. 

Политика немцев по открытию храмов оказывала нежелательное 

влияние на настроения населения в тыловых регионах страны, в том числе в 

Саратовской области. Заведующий отделом пропаганды и агитации 

Саратовского горкома ВКП (б) писал 17 сентября 1941 г., что в «есть такие 

граждане, которые говорят, что Гитлер ведет войну с коммунистами, а 

население не трогает, церкви не разрушает, а потому ему сопротивляться не 

следует»2. Инструктор по информации горкома ВКП(б) Абкина писала 15 

октября 1942 г. секретарю Саратовского горкома  о том, что в рабочую среду 

проникли нездоровые настроения. Например, работницы фабрики-кухни 

завода комбайнов говорили о том, что фашисты верующих людей не 

трогают, а одна из них прибавила: «я то кое-что знаю из Закона Божьего, а 

вот дочь у меня не знает, нужно ее подучить»3.  

Кроме того, по мнению ряда исследователей,  центральное руководство 

страны возлагало надежды на военную помощь западных стран в войне с 

нацистским режимом и настаивало на открытии Второго фронта. Русская 

православная церковь, в лице ее видных представителей, была призвана 

оказать помощь стране в данном направлении и уже в 1941 г. стала активно 

выступать за рубежом, поддерживая политику Советского Союза. Несколько 

заявлений от лица Русской православной церкви сделал архиепископ 

Саратовский Андрей (Комаров). Так, например, архиепископ в интервью 24 

декабря 1941 г. Гилмору Кингу обратил внимание на широкую 

патриотической деятельности РПЦ в стране, сказал, что во всех церквях 

проводятся молебствования о даровании победы над фашистскими 

захватчиками. Владыка добавил, что в стране надеются на помощь Америки 

своему союзнику – Советскому Союзу. На вопрос Гилмора Кинга о 

                                                           
1 Булатов А. Ислам в Крыму: от трагического прошлого к проблемам 

современности // Ислам в Содружестве Независимых Государств. 2011. № 4 (5). С. 54. 
2 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 1. Д. 2388. Л. 36. 
3 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 1. Д. 2388. Л. 51. 
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положении религии, священства и верующих в Советском Союзе владыка 

ответил, что советская власть никогда не ущемляла религиозную свободу, 

так как основывается на принципа веротерпимости для всех религий1. 

Многочисленные факты из жизни Русской православной церкви 1930-х гг. 

достаточно легко опровергают истинность этого утверждения. Однако 

сказанное архиепископом Андреем можно оправдать тем, что в конце 1941 г. 

стали происходить реальные положительные изменения в государственно – 

религиозных отношениях. 

С той же целью советское правительство пошло на сотрудничество с 

христианскими союзами, поскольку много баптистов было в Америке и 

Англии. Сразу же после образования Временного совместного совета 

евангельских христиан и баптистов в мае 1942 г. было написано обращение 

ко всем христианам мира с призывом объединиться в борьбе против 

фашизма. Второе письмо, подписанное всеми членами Временного совета, 

было обращено к евангельским христианам и баптистам внутри страны2. 

В результате улучшения государственно-церковных отношений 

началась работа по восстановлению епархиальной жизни в разных областях 

страны, в том числе в Поволжье, и в частности в Саратовской области. В 

начале сентября 1941 г. был выпущен на свободу будущий архиепископ 

Саратовский и Петровский Андрей (Комаров). В сентябре 1941 г. владыка 

получил назначение в Куйбышевскую епархию, а уже в декабре был 

направлен в Саратов. Но так как в епархии не был открыт ни один храм, 

архиепископ продолжал жить в Куйбышеве до открытия Свято-Троицкого 

собора Саратова3.  

                                                           
1 Мордвинов С. В. Русская православная церковь на Нижней Волге и Дону в 1941–

1953 гг.: возрождение социокультурных традиций. С. 53. 
2 Патлань Ю.В. «Ибо слово Господне право и все дела Его верны»: из истории 

Красноворотской общины евангельских христиан в Москве. [Электронный ресурс]. URL:// 
http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-www.woa/wa/Main? Textid =5419&level1= main 
&level2=articles (Дата обращения: 23. 01. 2023). 

3 Мордвинов С. В. Русская православная церковь на Нижней Волге и Дону в 1941–
1943 гг.: возрождение социокультурных традиций. С. 52. 
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В октябре 1942 г. архиепископа Андрея (Комарова) на саратовской 

кафедре сменил архиепископ Григорий (Чуков). До принятия монашества и 

архиерейства владыка находился в ссылке в Саратове с 10 марта 1935 г., куда 

и пришло письмо от митрополита Сергия с предложением принятия 

архиерейства. Ответ был положительным1. 

Евангельским христианам было разрешено в мае 1942 г. объединить 

сохранившиеся общины в единый союз. В Москве в октябре 1944 г. на 

совещании был создан Всесоюзный совет евангельских христиан - баптистов. 

В 1941 г. власти разрешили восстановить в Москве архиепископию 

старообрядцев – белокриничников. Появилась возможность создания 

религиозных центров иудеев, старообрядцев – беспоповцев и других 

конфессий2. 

Вскоре после начала войны агитаторы и пропагандисты вместо 

антирелигиозной пропаганды стали больше рассказывать о патриотизме и 

героизме русского народа, о славном прошлом нашей родины3. Если в 1940 г. 

в Саратовской области на атеистические темы было произнесено 2 315 

докладов, проведено 80 семинаров, 120 художественных постановок, 350 

атеистических экскурсий4, то после начала войны в архивных отчетах 

Саратовского обкома партии встречаются лишь редкие упоминания о 

выступлениях и лекциях на атеистические темы.  

Более того, первый секретарь Саратовского обкома ВКП(б) 

П.Т. Комаров на пленуме обкома 6 декабря 1942 г. объявил, что в настоящее 

время каких-либо задач антирелигиозной пропаганды не стоит. В связи с 

этим нет нужды проводить атеистическую пропаганду в том виде, как она 

осуществлялась раньше, до войны. При этом П.Т. Комаров добавил, что это 

не означает полное бездействие в данном направлении. Секретарь 

Саратовского обкома дал указание проводить индивидуальную работу, но 

                                                           
1 Молитва за Победу… С. 95. 
2 Одинцов М.И. Хождение по мукам // Наука и религия. 1990. № 8. С. 20. 
3 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 1. Д. 3839. Л. 36. 
4 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 1. Д. 2065. Л. 12. 
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антипасхальных и антирождественских кампаний не организовывать1. Из 

этого высказывания секретаря Саратовского обкома ВКП(б) можно 

заключить, что прежний государственный курс на уничтожение 

религиозного мировоззрения был смягчен. При этом новых определенных 

задач в отношении религиозной политики среди населения партийно-

советским функционерам поставлено не было. 

В обществе частой реакцией на изменение государственно-церковных 

отношений было недоумение и даже смятение. Так, в ноябре 1941 г. 

население задавало докладчикам и лекторам такие вопросы: «Как объяснить, 

что даже архиереи присылают нам послания» и «на самом ли деле, что в 

воинских частях будут служить «попы»2? 

В октябре 1942 г. состоялось открытие Свято – Троицкого собора в 

Саратове. Накануне исполком Саратовского городского Совета заключил  с 

верующими договор о передаче в аренду приходской общине молитвенного 

здания по ул. Ленина, дом 6. Подписал договор председатель 

исполнительного комитета Саратовского горсовета А.Ф. Железняков. Группа 

верующих, подписавшая договор, обязалась не проводить политические 

собрания, не выступать с проповедями, направленные против 

государственной власти, а также совершать церковные таинства с участием 

детей без официального согласия их родителей. Верующие не должны были  

препятствовать осмотру и проверке имущества собора представителями 

исполнительного комитета горсовета. Желающие совершить таинства 

крещения, венчания или погребения должны были предоставлять документы 

из ЗАГСа3. 

Вполне объяснимо открытие собора именно в 1942 г. В это время под 

Сталинградом шли кровопролитные бои, бомбардировке подвергались 

железнодорожный мост через Волгу, заводы прифронтового Саратова и 

                                                           
1 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 1. Д. 2842. Л. 64.  
2 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 1. Д. 2388. Л. 57; Д. 2849. Л. 21. 
3 ГАСО. Ф. Р-461. Оп. 2. Д. 890. Л. 10, 12. 
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нефтебаза в районе Улеши1. За духовным успокоением и умиротворением 

люди теперь могли приходить в храм, помолиться, подать записочку за 

живых и погибших на фронте. 

15 октября 1942 г. коммунистка Разумова докладывала первому 

секретарю саратовского городского комитета, что на первой службе в Свято 

– Троицком соборе в основном были женщины, чаще пожилые, но были 

также молодые люди и военнослужащие. Молящиеся говорили: «Вот 

разрушили такое сокровище, а теперь восстанавливают». Или: «Смотрите, 

сколько детей, да они молиться не умеют». В ответ: Научатся, теперь 

батюшка будет преподавать Закон Божий». Другая старушка вздыхала: «Ох! 

Господи, только бы принять христианский обряд, а там и умирать не 

страшно»2. 

 Свято – Троицкий собор стал центром подготовки священников. 

Архиепископ Андрей Комаров осуществил подготовку храма к открытию, 

сформировал состав двадцатки и назначил настоятеля. Его труды были 

вознаграждены благодарственной грамотой от Патриарха. Его дело 

продолжил архиепископ Григорий Чуков, который возобновил совершение 

богослужений и провел дальнейшее благоустройство  храма3. 

Процесс восстановления богослужебной практики был очень сложным. 

В своих дневниках архиепископ Григорий (Чуков) оставил воспоминания о 

тех годах: «Облачать архиерея некому и сегодня … я должен был стоять 

некоторое время на облачальном амвоне … Пришел уже в полном облачении 

о. В. Спиридонов и кое-как облачили вместе с одной монахиней, причем с 

омофором возились порядочное время … Алтарница-монахиня в алтаре одна 

и … ни с чем определенно не справляется … Чтец часов, Смирнов читал с 

большими ошибками ... Какое уж тут “благолепие”»4. 

                                                           
1 Гришанина О. В. Указ. соч. С. 9. 
2 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 1. Д. 2822. Л. 51. 
3 Молитва за Победу… С. 95. 
4 Молитва за Победу... С. 98. 
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Взаимоотношения архиерея Саратовской епархии с представителями 

местных органов власти установились весьма доброжелательные. Сразу же 

после своего приезда в Саратов 12 октября 1942 г. архиепископ Григорий 

(Чуков) посетил горсовет и облисполком и пообщался с председателем 

городского исполнительного комитета А.И. Ключниковым и председателем 

областного исполнительного комитета И.А. Власовым. Архиепископ отметил 

в своем дневнике, что встречали его везде очень приветливо, подробно и 

обстоятельно обсуждали важные вопросы церковной жизни.  

В городском совете беседовали в основном о необходимой работе по 

храму. В облисполкоме интересовались биографией и жизнью владыки, 

подробностями назначения в Саратов. И.А. Власова интересовало все: чем 

отличаются епископ, архиепископ и митрополит, почему в стране нет 

Патриарха, чем обновленцы отличаются от Православной  патриаршей 

церкви, есть ли на Западе епископат Православной церкви и в каких странах, 

сколько в какой области церквей и т. п. И.А. Власов пояснил, что не хочет 

быть не осведомленным в этой области1.  

Председатель облисполкома интересовался, будут ли открывать другие 

храмы в Саратовской области: «чтобы нам не отставать от других...». По 

этому, мимоходом брошенному председателем облисполкома высказыванию 

можно предположить, что уже в конце 1942 г. в местных органах власти на 

смену прежним соревновательным мероприятиям по ликвидации церквей 

формировались иные тенденции, а именно восстановление ограниченного 

количества храмов и возобновление в них литургической жизни. 

В ответ владыка объяснил, что восстановление новых храмов 

напрямую зависит от результатов поиска потенциальных 

священнослужителей, что не так просто реализовать на практике, поскольку 

каждого кандидата надо рассмотреть, основательно и серьезно подготовить, 

чтобы не скомпрометировать Православную церковь в глазах общества2.  

                                                           
1 Молитва за Победу... С. 98. 
2 Молитва за Победу... С. 98. 
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Облисполком внимательно следил за тем, как идет восстановление и 

ремонт собора. Горисполком попросил архиепископа как можно скорее 

произвести ремонт храма изнутри и приобрести необходимые материалы для 

наружной реставрации церкви. Представители горсовета объясняли это не 

только необходимостью сохранения храма как исторического памятника, но 

и предотвращением  возмущения верующих равнодушным отношением 

областной власти к сохранности церкви. Не менее важной причиной было 

желание показать беспокойство  и заботу властей о сохранности собора 

иностранным гостям, посещающим город. 

В связи с открытием Свято - Троицкого собора в Саратове после чтения 

докладов на лекторов обрушивалось огромное количество вопросов, 

связанных с Церковью и новой религиозной политикой государства. Людей 

интересовало: как, после многих лет антирелигиозной кампании, можно 

объяснить открытие храмов, правда ли, что духовенство служит упокойные 

службы за погибших бойцов, правда ли, что во время богослужения в соборе 

на клиросе поет хор театра оперы и балета имени Чернышевского?1. 

Последний вопрос был адресован и секретарю обкома ВКП (б) на 9 пленуме 

13–16 ноября 1942 г., на который он ответил: «Если уж очень интересует, то 

сходите в церковь и посмотрите». Архиепископ Григорий (Чуков) в своих 

дневниковых записях об этом ничего не сообщает. Кроме того, архиепископ 

Григорий сделал такую заметку о хоре 15 ноября 1942 г.: «Певчие плохи – во 

время причастного запели что-то нотное, да должны были посредине 

остановиться и перейти на простое...»2. Можно справедливо усомниться, что 

в дневнике говорится о хоре театра. В архивных документах информацию об 

упомянутом хоре так же найти не удалось. 

Открытие Свято – Троицкого собора и отсутствие какой-либо 

информации о неожиданной смене религиозной политики государства 

вызвало новую волну различного рода домыслов среди городских 

                                                           
1 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 1. Д. 2849. Л. 12. 
2 Молитва за Победу… С. 98. 
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обывателей. В обществе распространялись слухи, что «Черчилль заставил 

открыть церкви, что скоро будет НЭП, и англичане будут торговать в 

Саратове»1.  

Секретарь обкома ВКП (б) П.Т. Комаров в связи с 

распространявшимися разговорами больше всего был обеспокоен тем, что 

многие партийные агитаторы засомневались в ложности данных 

предположений. На 9 пленуме 13–16 ноября 1942 г. П.Т. Комаров сказал: 

«Различного рода враждебные элементы распустили целый ряд слухов, вроде 

того, что открытие церкви – это ультиматум Англии... Что вслед за этим 

последует введение свободной торговли, отмена колхозов. Беда в том, что 

находятся такие агитаторы, которые спрашивают, правда ли это»2.  

При этом П.Т. Комаров добавил, что международные отношения 

действительно оказали влияние на изменение отношения государства к 

Церкви. Восстановление храмов стало ответом той части правящей элиты 

Англии, которая была против предоставления материальной поддержки 

СССР, и объясняла причину своего негативного отношения тем, что в 

Советском Союзе гонения на религию и массовые закрытия церквей. Тем не 

менее П.Т. Комаров сказал, что «не нужно думать, что Англия и Америка на 

нас надавили, потому что на давление...  мы не очень-то податливы, даже 

если бы такое давление и было»3. 

Интерес к произошедшему событию усиливало то, что районные и 

городские органы власти не предупредили об открытии храма и часто 

информация доходили до населения гораздо быстрее, чем до администрации. 

Например, в одном населенном пункте секретарь райкома хотел написать 

заявление в НКВД на женщину с обвинением в контрреволюции за то, что 

она распространяла информацию об открытии Свято – Троицкого собора в 

Саратове. Затем, узнав, что храм на самом деле открыли, сказал: «какой же я 

после этого агитатор на селе. Нужно было бы хотя бы по телефону позвонить 
                                                           

1 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 1. Д. 2849. Л. 12. 
2 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 1. Д. 2676. Л. 258. 
3 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 1. Д. 2676.  Л. 362. 
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и нам, и активу. Агитаторам нужно сообщать о новых вопросах нашей 

жизни. Партия провела большую работу по закрытию церквей, в отдельных 

местах может быть допускали перегибы, а потом вдруг такой переворот и мы 

узнаем после народа»1.  

В Озинках тоже не было достоверной сведений от обкома партии, но 

народ уже активно обсуждал открытие собора. Первый секретарь райкома 

партии, будучи уверенным, что это только слухи, решил подготовить доклад 

на атеистическую тему. Рассеял смятение военный, вернувшийся из 

областного центра и поведавший людям, что сам лично был в храме. Первый 

секретарь райкома сообщал: «Люди приходили за выяснением того или 

иного вопроса, а мы были не подготовлены». 

Однако, несмотря на отсутствие доступной и понятной информации, 

представителям органов власти необходимо было объяснять населению 

причину смены религиозной политики. Председатель одного из колхозов 

Саратовской области на собрании объяснил открытие собора таким образом: 

«Товарищи, для борьбы с Гитлером мы начинаем открывать церкви. В 

Англии и Америке рабочие молятся Богу, а доход от церквей идет в фонд 

обороны с Гитлером». Однако областному руководству такой ответ оказался 

не по душе2.  

Большинство же районных агитаторов и функционеров говорили, что 

обкому необходимо было собрать заведующих отделом агитации и 

пропаганды и дать указания пропагандистам о новых событиях 

общественной жизни3. Секретарь обкома в ответ на многочисленные 

обвинения ответил, что агитаторам следует самим уметь разбираться, а не 

ждать инструкций от областной администрации4. Можно предположить, что 

ответ секретаря обкома партии говорит о его собственном смятении и 

некоторой неподготовленности к вопросам, возникшим по поводу открытия 

                                                           
1 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 1. Д. 2849. Л. 12. 
2 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 1. Д. 2849. Л. 23. 
3 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 1. Д. 2849. Л. 11. 
4 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 1. Д. 2676. Л. 257. 



61 
 
храма. Можно сделать вывод, что директивы из центра по поводу изменения  

религиозной политики ему были даны вполне определенные, но без 

пояснения причин столь неожиданного изменения отношения к религии и 

Церкви.  

Кроме того, можно предположить, что решение об открытии собора в 

Саратове принималось келейно, на уровнях центральной и областной власти 

без соответствующего информирования и подготовки нижестоящих 

партийных и государственных структур, агитационно-пропагандистского 

аппарата и населения. Отмеченное позволяет сделать следующий вывод о 

том, что, по крайней мере в 1942 г., центральная власть шла на открытие 

церквей вынужденно и не хотела излишней огласки такого рода акций. 

На 9 пленуме обкома ВКП (б), проходившем с 13 по 16 ноября 1942 г., 

П.Т. Комаров попытался объяснить причину открытия храмов. Он сказал, что 

Конституция СССР признавала свободу вероисповедания также, как и 

свободу атеистической пропаганды. Это положение осталось неизменным и в 

военное время. Позиция коммунистов к религии не изменилась, 

принципиальное направление религиозной политики осталось таким же, как 

оно было представлено в программе партии и в трудах Ленина. Но в ходе 

Великой Отечественной войны история исправила ошибки, допущенные до 

нее, которые заключались в «переадминистрировании». Вместо того, чтобы 

проводить научно – просветительскую работу среди верующих, коммунисты 

закрывали глаза на наличие части верующих нашей страны. Секретарь 

обкома привел пример, что в Куйбышеве две церкви были открыты как до 

Великой Отечественный войны, так и во время нее. И далее пояснил, что 

верующие люди если не могут открыто совершать религиозные таинства, то 

вынужденно ищут места для тайного совершения религиозных обрядов. А 

это создавало благоприятную почву для того, что вокруг этих нелегальных 

церквей объединялись разные контрреволюционные элементы. «Пусть лучше 
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верующие совершат эти обряды легально, чем в потаенных местах», - сделал 

вывод П.Т. Комаров1.  

Кроме того, секретарь обкома добавил, что будет ошибочно думать, 

что все верующие – враги советской власти: «Это наши же советские люди. 

Это наши отцы, бабушки, дедушки, они же за Советскую власть, но когда-то 

их воспитывали в религиозном духе, а мы еще не добились того, чтобы их 

перевоспитать». После П.Т. Комаров спросил, стоит ли усугублять 

отношения с какой-то группой людей, которые к государству не относятся 

враждебно, но не удовлетворены тем, что вынуждены совершать 

религиозные обряды вне стен храма? Именно поэтому, добавил секретарь 

обкома, Саратовский горсовет согласился удовлетворить просьбу верующих 

об открытии собора2. 

Значительная часть населения положительно отнеслась к открытию  

собора в Саратове. Например, жители с. Катасоновки искали по селу тех, у 

кого остались уцелевшие иконы и кто мог бы их передать храму3. При этом в 

партийной среде было немало упорных атеистов, которые с раздражением 

встретили это событие. «Подумайте, сколько там людей, вы посмотрите, что 

там делается, тысячи людей ходят», – говорили они. На что секретарь обкома 

ответил, что ничего страшного нет, если в городе с населением  500–700 

тысяч человек ходят в храм 500 чел. При том, что многие пришли из 

любопытства, чтобы посмотреть, «как там служат, так как давно такого не 

видели»4. 

На совещании секретарей обкомов по пропаганде в Куйбышеве, 

П.Т. Комаров встретился с председателем закрытого к тому времени Союза 

воинствующих безбожников Е. Ярославским. Секретарь обкома поведал ему 

об открытии храма в Саратове и шумихи, связанной с этим событием, на что 

Е. Ярославский ответил, что «история исправила допущенную нами 

                                                           
1 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 1. Д. 2676. Л. 260. 
2 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 1. Д. 2676. Л. 361. 
3 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 1. Д. 2676. Л. 305. 
4 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 1. Д. 2676. Л. 361. 
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ошибку». Председатель Союза воинствующих безбожников признался, что 

всегда не поощрял закрытие храмов в местах, где было много верующих 

людей1. 

Таким образом, к концу 1942 г. победила новая, основанная на 

лояльности, политика в отношении РПЦ. И хотя переломным в 

государственно – церковных отношениях оказался 1943 г., но уже в 

начальном периоде Великой Отечественной войны происходили важные 

события в церковной жизни: восстановление архиерейских кафедр, 

освобождение священников и верующих из ссылок и лагерей, частичное 

открытие храмов и т.д. Реакция населения и районной администрации на 

открытие храма в Саратове была неоднозначной. Райкомам партии, 

инструкторам отдела пропаганды и агитации приходилось отвечать на 

множество «неудобных» вопросов. Открытие Свято-Троицкого собора 

вызвало множество слухов и разговоров. Ситуация усугублялась плохой 

информированностью и несогласованностью властей, из чего можно сделать 

вывод, что областные партийные и советские власти получили из центра 

лишь самые общие указания об изменении политики в отношении церкви, и 

никакой специально организованной кампании по этому вопросу не 

проводилось.  

1.3. Государственно – конфессиональные отношения 
в регионе в 1943 – 1945 гг. 

 
Осенью 1943 г. правительство стран антигитлеровской коалиции 

готовилось к первой встрече в Тегеране. До этого события на сентябрь 

1943 г. был назначен визит в СССР руководства Англиканской Церкви, 

активно выступавшей за оказание помощи Советскому Союзу. В этих 

условиях было бы крайне выигрышно с политической точки зрения, чтобы 

                                                           
1 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 1. Д. 2676. Л. 259. 
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главу делегации – архиепископа Йоркского – встретило высшее руководство 

РПЦ во главе с патриархом1.  

В сентябре 1943 г. митрополиты Сергий (Страгородский), Алексий 

(Симанский) и Николай (Ярушевич) были приглашены в Кремль для встречи 

со И.В. Сталиным. В ходе беседы им было разрешено провести выборы 

Патриарха, открытие храмов и богословско – пастырских курсов2.  

Архиерейский Собор состоялся 8 сентября 1943 года3. 29 августа 

1943 г. архиепископ Саратовский и Сталинградский Григорий (Чуков) 

получил телеграмму из Ульяновска: «Предлагается Вам явиться в Москву, в 

Патриархию, не позднее 5 сентября. Митрополит Сергий». Позже 

выяснилось, что архиепископ Григорий был вызван на Архиерейский собор, 

где вторично в XX веке в России было восстановлено патриаршество4.  

 В день интронизации Патриарха Сергия в кафедральном 

Богоявленском соборе г. Москвы архиепископ Саратовский Григорий 

(Чуков) произнес речь, в которой очень высоко оценил вклад Патриарха 

Сергия в развитии церковной жизни. Архиепископ отметил, что на 

протяжении многих лет Блаженнейший Сергий вдохновлял и народ, и 

священство5. Обращение архиепископа Саратовского и Сталинградского 

Григория (Чукова) к христианам всего мира было также опубликовано в 

газете «Правда»6. 

                                                           
1 Гордун С. Русская православная церковь при святейших  патриархах Сергии и 

Алексии // Вестник русского христианского движения. Париж – Нью – Йорк – Москва. 
1990. № 1. С. 83.  

2 Отчет Председателя Совета по делам Русской православной церкви при СНК 
СССР Г.Г. Карпова о приеме Председателем СНК СССР И.В. Сталиным иерархов Русской 
православной церкви. 5 сентября 1943 г. // Русская православная церковь в годы Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 гг. М., 2009. С. 334. 

3 Информация В.Н. Меркулова И.В. Сталину о состоявшемся Архиерейском соборе 
// Русская православная церковь в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. М., 
2009. С. 227.  

4 Молитва за Победу. Архиепископ Саратовский и Сталинградский Григорий 
(Чуков): страницы военного дневника. С. 94. 

5 Мордвинов С. В. Русская православная церковь на Нижней Волге и Дону в 1941 – 
1953 гг.: возрождение социокультурных традиций. С. 56.  

6 Мордвинов С. В. Русская православная церковь на Нижней Волге и Дону в 1941 – 
1953 гг.: возрождение социокультурных традиций. С. 57. 
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Изменилась позиция государства и в отношении ислама, однако 

произошло это заметно позднее В мае 1943 г. заместитель наркома 

внутренних дел СССР В. Меркулов сообщал И.В. Сталину о том, что на 

территории Средней Азии и Казахстана с помощью агентуры было 

организовано распространение обращений к верующим мусульманам для 

того, чтобы не допустить попытки использовать мусульманское духовенство 

против Советской власти иностранными разведками и антисоветскими 

элементами внутри СССР1. Кроме того, предполагалось предоставить 

мусульманскому духовенству возможность для организации патриотической 

работы среди верующих, на основе созданных Духовных управлений для 

разных частей страны. Эта идея была реализована. На съездах мусульман в 

Баку, Ташкенте и Буйнакске в 1943 – 1944 гг. были избраны Духовные 

управления для регионов европейской части СССР, Средней Азии, 

Казахстана и Северного Кавказа. Как уже отмечалось, инициатива в 

принятии указанных решений, исходила из НКГБ СССР. Он же ее и 

реализовывал2.  

Для связи правительства и религиозных организаций, а также для 

контроля их деятельности были созданы специальные правительственные 

органы. Постановлением СНК СССР от 14 сентября 1943 г. был создан Совет 

по делам Русской православной церкви во главе с полковником 

госбезопасности Г.Г. Карповым. 7 октября 1943 г. постановлением № 1095 

Совет Народных комиссаров утвердил «Положение о Совете по делам РПЦ 

при СНК СССР»3. 15 октября 1943 г. постановление было зачитано на 

заседании исполнительного комитета Саратовского Облсовета и принято 

                                                           
1 Ахмедов Р.М. Особенности государственно – конфессиональный политики 

Советского государства в период Великой Отечественной войны и в первые послевоенные 
годы (1941 – 1945 гг.) // Вестник Академии экономической безопасности МВД России. 
2010. № 5. С. 3. 

2 Ахмедов Р.М. Особенности государственно – конфессиональный политики 
Советского государства в период Великой Отечественной войны и в первые послевоенные 
годы (1941 – 1945 гг.). 

3  Положение о Совете по делам РПЦ при СНК СССР от 7 октября 1943 г. // Русская 
православная церковь. XX в. М., 2008. С. 334.  
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решение довести данную информацию до сведения исполкомов городских и 

районных Советов1. В 1944 г. был создан Совет по делам религиозных 

культов, который возглавил И.В. Полянский, в недавнем прошлом 

ответственный работник НКВД2.  

Процесс формирования института уполномоченных на местах 

проходил очень сложно, так как не хватало кадров соответствующей 

квалификации. 28 августа 1944 г., спустя почти год после создания Совета по 

делам РПЦ, должность уполномоченного по Саратовской области занял Петр 

Васильевич Полубабкин, 1888 года рождения, имевший «низшее» 

образование3. Штат аппарата Совета по делам РПЦ по Саратовской области 

состоял из уполномоченного Совета по делам РПЦ, получавшего 1300 руб. в 

месяц и секретаря – машинистки, с заработной платой 300 руб.4 На 

должность уполномоченного по делам религиозных культов по Саратовской 

области 9 октября 1944 г.  был назначен имевший высшее образование 

Василий Маркелович Пешехонов, 1886 г. рождения5. 

Создание института уполномоченных было встречено с непониманием 

представителями местной администрации Саратовской области и вызвало 

много вопросов среди населения. Из отчета заведующего отделом 

пропаганды и агитации Энгельского горкома ВКП(б) Мурашкина от 2 

февраля 1945 г. стало известно, что рабочие на предприятиях задавали 

множество неудобных вопросов, таких как, если церковь отделена от 

государства, то почему существует Совет по делам РПЦ?6 Об интересе к 

новому органу со стороны населения писал и заведующий отделом 

пропаганды и агитации Ворошиловского РК ВКП (б), который сообщал, что 

                                                           
1 ГАСО. Ф. Р-1738. Оп. 1. Д. 219. Л. 46. 
2 Мордвинов С. В. Русская православная церковь на Нижней Волге и Дону в 1941 – 

1953 гг.: возрождение социокультурных традиций. С. 20. 
3 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 1. Д. 3670.  Л. 332. 
4 ГАСО. Ф. Р-1738. Оп. 1. Д. 282. Л. 96. 
5 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 1. Д. 3671. Л. 401. 
6 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 1. Д. 3813. Л. 10. 
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5 марта 1945 г. в колхозе «Новый путь» спрашивали, давно ли при 

Совнаркоме действует отдел по делам церкви, и какова его деятельность?1 

В соответствии с сообщением Совета по делам религиозных культов 

при Совете Министров СССР № 127с, от 30 апреля 1945 г., на основании 

директивного указания Заместителя Председателя СНК СССР 

В.М. Молотова от 29 марта 1945 г., права уполномоченных были уравнены с 

правами заведующих отделами исполкома облсовета и руководить ими 

должен был либо председатель исполкома, либо первый его заместитель. 

Между тем, руководство работой саратовских уполномоченных было 

передано секретарю исполкома облсовета, что значительно снижало их 

служебное положение. 

Письмом В.М. Молотова предлагалось предоставить уполномоченным 

оборудованные помещения, где возможно было бы принимать верующих. 

Между тем, уполномоченный Совета по делам Русской православной церкви 

по Саратовской области П.В. Полубабкин «ютился в полутемной комнате 

Госарбитража»2. Уполномоченный Совета по делам религиозных культов по 

Саратовской области М.В. Пешехонов занимал стол старшего 

юрисконсультанта в обшей комнате сектора кадров облисполкома. А при 

возвращении на работу после болезни и этого рабочего места не оказалось, 

ввиду того, что в секторе кадров прибавился один работник. «В данное время 

периодически мой стол занимается работником сектора кадров, вследствие 

чего я остаюсь без рабочего места», - писал В.М. Пешехонов. В результате 

был выполнен только один пункт директивного указания В.М. Молотова: 

аппарат уполномоченного Совета содержался за счет местного бюджета по 

смете СНК облисполкома3. 

В письме В.М. Молотова указывалось, что уполномоченные не должны 

были выполнять обязанности, не связанные с этих прямой работой. 

В.М. Пешехонов писал, что этот пункт был выполнен, но не полностью. Так, 
                                                           

1 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 1. Д. 3813. Л. 13. 
2 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 1. Д. 4774. Л. 32. 
3 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 1. Д. 4774. Л. 88. 
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например, информационный отчет за 1945 г. был представлен с опозданием 

вследствие болезни (воспаление легких с осложнением), полученной при 

командировке в район, не связанной с прямой работой1. Уполномоченный 

Совета по дела РПЦ в первом квартале 1953 г. выезжал два раза в 

Новоузенский и Родничковский район для выполнения заданий обкома 

КПСС и облисполкома. Первая командировка была связана с проверкой 

состояния животноводства и вторая с выборами в местные Советы депутатов 

трудящихся2. 

Таким образом, положение уполномоченных не пользовалось большим 

авторитетом и влиянием. Все это приводило к текучести кадров среди них, 

сказывалось на авторитете Советов3. М.В. Пешехонов освободил должность 

уже в 1947 г.4 В целом, за период с 1943 по 1953 гг. уполномоченные Совета 

по делам религиозных культов по Саратовской области сменились четыре 

раза. Однако уполномоченный Совета по делам РПЦ по Саратовской области 

П.В. Полубабкин был сменен только в 1954 гг., что наводит на мысль о том, 

что положение уполномоченного СДРПЦ находилось в более выгодном 

положении и пользовалось большим влиянием в кругах областной и 

районной администраций, чем положение уполномоченных Совета по делам 

религиозных культов. 

28 ноября 1943 г. было опубликовано постановление СНК СССР № 

1325 «О порядке открытия церквей». В Саратовской области с конца 1943 по 

1944 гг. было подано 25 ходатайств об открытии православных храмов, в 

1945 г. – 37. Архиепископ Григорий (Чуков) в своих дневниковых записях 

написал, что прошения очень часто встречали противодействие 

представителей местной администрации. Например, председатель 

                                                           
1 Чумаченко Т.А. Государство, православная церковь, верующие. 1941-1961 гг. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: URL:// http://www.romanitas.ru/ content/ zhurnal/ 
recenz-histor.htm (дата обращения: 15. 10. 2015). 

2 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 2.  Д. 2580. Л. 81.  
3 Мордвинов С.В. Русская православная церковь на Нижней Волге и Дону в 1941 – 

1953 гг.: возрождение социокультурных традиций. С. 363.  
4 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 2. Д. 13. Л. 136. 
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райисполкома с. Баланда ответил, что помещения для проведения церковных 

служб в селе нет1. Не спешил с ответом председатель райисполкома в 

с. Золотое. При этом инициатор ходатайства об открытии храма Е.Н. Шокина 

была вызвана в районное управление НКВД, где ее встретили, мягко говоря, 

не очень радушно. Но потом начальник управления, смягчившись, ответил: 

«подождем окончания войны, а тогда откроем храм и сами позовем – идите… 

молитесь». Председатель райисполкома посоветовал больше не добиваться 

открытия церкви, а молиться дома, предлагал даже дать для этого икону2. 

Назначенный на саратовскую кафедру в феврале 1945 г. епископ 

Паисий (Образцов) отправлял ходатайства верующих на усмотрение 

уполномоченного Совета по делам РПЦ. П.В. Полубабкина. Тот, в свою 

очередь редко выносил положительные решения на ходатайства верующих.  

В результате облисполком за 1943 – 1945 гг. дал разрешение на 

открытие только четырех храмов: в Петровске, Вольске, Ртищево, Пугачеве. 

Другими словами, процесс открытия храмов в Саратовской области шел 

медленно и сложно. Для сравнения, в Сталинградской области в 1943 г. 

местная администрация одобрила открытие 17 православных церквей. В 

Горьковской области было восстановлено 9 храмов, в Кировской – 23. 

Интересна ситуация в Ярославской области, в которой к началу 1944 г. 

функционировало уже 96 храмов3! 

Началась самоорганизация и выход из подполья старообрядческих 

общин. В результате поступили ходатайства об открытии молитвенных 

домов от старообрядцев беглопоповского согласия из Саратова, Вольска и 

                                                           
1 Митрополит Григорий (Чуков). Вехи служения церкви Божией. Часть 5. Слова на 

Рождество Христово 1943, 1934 и 1954 годов; страницы дневника военных лет 
[Электронный ресурс]. URL:// http://archive. bogoslov.ru/text/1368994.html (дата 
обращения: 10. 09. 2019).  

2 Митрополит Григорий (Чуков). Вехи служения церкви Божией. Часть 5. Слова на 
Рождество Христово 1943, 1934 и 1954 годов; страницы дневника военных лет 
[Электронный ресурс]. URL:// http://archive. bogoslov.ru/text/1368994.html (дата 
обращения: 10. 09. 2019). 

3 Макаров И.В. Взаимоотношения местных органов власти и поволжских епархий 
Русской православной церкви накануне и в годы Великой Отечественной войны, 1939 - 
1945 гг. С. 71. 
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Хвалынска. К ходатайству хвалынской общины присоединились верующие 

беглопоповцы из поселка Золотой Хвалынского района в составе 26 человек 

и других близлежащие сел Широко-Буеракского и Духовницкого районов1. 

Объединение было разрешено Советом по делам религиозных культов при 

СНК СССР. Кроме открытия молитвенного здания ходатайство верующих 

беглопоповцев имела цель образование Саратовской епархии. По мнению 

верующих, епархию должен был возглавить проживавший в Вольске бывший 

епископ старообрядческой церкви Павел2. 

Кроме того, поступали ходатайства об открытии молитвенного дома от 

старообрядцев белокриницкого согласия3, о получении регистрации общины 

и молитвенного дома старообрядцев Спасово согласие, который официально 

не был закрыт, но фактически не действовал с сентября 1941 г.4 

Поступали ходатайства об открытии молитвенных домов от 

евангелических христиан и баптистов из Ртищево и Энгельса, а также от 

иудеев и мусульман. Но из двенадцати ходатайств верующих всех 

религиозных культов на территории Саратовской области на конец 1945 г. ни 

одно не получило положительного ответа. Уполномоченный по делам 

религиозных культов докладывал, что задержка решений об открытии 

молитвенных домов являлась проявлением нелояльности к верующим. 

Побороть это сопротивление со стороны местных органов власти было очень 

затруднительно, потому что такое отношение к религиозным общинам 

встречалось повсеместно5. 

Причины отказа в открытии молитвенных домов звучали по - разному. 

Старообрядческой общине беглопоповского согласия из Вольска ответили, 

что большое количество подписавших ходатайство живет не в Вольске, а в 

близлежащих селах. К тому же пояснили, что бывшая церковь велика и 

                                                           
1 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 1. Д. 4774. Л. 28. 
2 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 1. Д. 4774. Л. 27. 
3 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 1. Д. 4774. Л. 29 
4 ГАСО. Ф. Р – 461. Оп. 2. Д. 963. Л. 108. 
5 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 1. Д. 4774. Л. 50. 
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отремонтировать ее надлежащим образом верующие не смогут1. 

В.М. Пешехонов докладывал в Совет по делам религиозных культов, что 

исполком Вольского горсовета в целях «воспрепятствования в открытии 

храма» проявил ненужную заботу о материальных средствах пока еще не 

существующей религиозной организации, тем самым вмешался во 

внутренние дела общины2. 15 сентября 1944 г. было отказано старообрядцам 

– белокриничникам об открытии храма в Саратове, в связи с тем, что 

молитвенный дом использовался под техническую библиотеку3. 

Были оставлены без внимания ходатайства евангелических христиан и 

баптистов из Ртищево и Энгельса из-за того, что помещения по заключениям 

технических, санитарных и противопожарных комиссий оказались не 

приспособлены для этих целей4. Исполком горсовета был согласен на 

открытие молитвенного дома евангелических христиан и баптистов в 

Саратове, но ходатайство длительное время лежало без движения, хотя 

вопрос был одобрен Отделом агитации и пропаганды Обкома ВКП(б)5. Храм 

мусульман в Саратове был переоборудован под детский сад6. 13 сентября 

1944 г. исполком горсовета отказал группе верующих евреев в связи с тем, 

что синагога была переоборудована под столовую Саратовского 

Горстойтреста7.  

Реакция верующих на отказы в открытии молитвенных домов была 

различной. Старообрядцы белокриницкого согласия Саратова были 

возмущены отказом, но не пытались обжаловать решение8. Верующие 

иудейского вероисповедания написали жалобу в Совет по делам религиозных 

культов при СНК СССР, который попытался посодействовать и подыскать 

для синагоги другое помещение. Мусульмане направили целый ряд жалоб, в 
                                                           

1 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 1. Д. 4774. Л. 32. 
2 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 1. Д. 4774. Л. 50. 
3 ГАСО. Ф. Р - 461. Оп. 2. Д. 928. С. 46. 
4 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 1. Д. 4774. Л. 28. 
5 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 1. Д. 4774. Л. 30. 
6 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 1. Д. 4774. Л. 50. 
7 ГАСО. Ф. Р - 461. Оп. 2 Д. 928. Л. 77. 
8 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 1. Д. 4774. Л. 29. 
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том числе и в ЦК ВКП(б), где указывали на незаконность отказа. Они 

считали, что причиной были не объективные обстоятельства, а нежелание 

исполкома, чтобы мусульмане имели открытую мечеть. Совет по делам 

религиозных культов дал поручение уполномоченному обратиться с 

просьбой в исполком о предоставлении верующим другого помещения, но 

это решение их не устроило, так как потребовало бы огромных денежных 

средств на переоборудование и ремонт здания1. 

Уполномоченный Совета по делам религиозных культов 

В.М. Пешехонов писал, что стремления верующих об открытии храмов 

должны удовлетворяться за счет освобождения бывших церковных зданий, 

не считаясь с тем, кем, когда и под какие цели они заняты. Уполномоченный 

считал неправильным такое положение дел, чтобы в области не было ни 

одного действующего молитвенного здания у того или иного культа, тогда 

как у верующих Русской православной церкви в г. Саратове и области 

действовало на конец 1945 г. 5 церквей. М.В. Пешехонов писал, что это дает 

верующим основание считать, что советская власть негативно относится к 

ним, верующим разных религиозных культов, за исключением Русской 

православной церкви2.  

Уполномоченный по делам РПЦ, напротив, редко содействовал 

прошениям верующих. Так, П.В. Полубабкин писал, что в Энгельсе бывшее 

молитвенное здание задействовано под центральную городскую библиотеку, 

освободить которую не предоставлялось возможным по причине отсутствия 

другого подходящего здания. Освобождение молитвенных домов в селах 

Орлово – Гай и Никольское, принадлежащих организациям Заготзерно, писал 

П.В. Полубабкин, создало бы затруднительную ситуацию в хлебопоставках 

государству3. Он также считал ненужным открытие Петропавловской церкви 

в Саратове4. Но в то же время, уполномоченный по делам РПЦ отмечал 

                                                           
1 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 1. Д. 4774. Л. 50. 
2 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 1. Д. 4774. Л. 30. 
3 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 1. Д. 4774. Л. 19. 
4 ГАСО. Ф. Р-461. Оп. 2. Д. 932. Л. 80. 
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целесообразность открытия храма в таком городе, как Хвалынск 

освобождением Крестовоздвиженской церкви, принадлежащей 

плодкомбинату и переводом его в другое здание1.  

Уполномоченный по делам религиозных культов В.М. Пешехонов 

отмечал, что исполкомы райсоветов отвечают на прошения с «открытой 

тенденциозностью в стороны всемерного торможения в удовлетворении 

ходатайств». П.В. Полубабкин же главную причину отказов видел в 

невозможности реализовать эти ходатайства на практике2. «Из 1070 

молитвенных зданий в Саратовской области осталось 211, но все они были 

заняты основательно, длительное время, в большинстве с 

переоборудованием, поэтому решение заявлений всегда почти были 

отрицательными», - писал в отчете П.В. Полубабкин3. Он также писал, что 

одной из основных причин отрицательного принятия решений об открытии 

храмов было несоблюдение правил подачи заявления, требуемые 

циркулярным письмом № 201с от 20 декабря 1944 г4.  

Неизвестно, была ли практика массовых отказов верующим в открытии 

храмов личной инициативой уполномоченного или таково было указание 

сверху, но так или иначе этот пример ярко высвечивает факт, что 

способствуя созданию высших эшелонов церковной иерархии РПЦ, что было 

необходимо сделать в политических целях, советское руководство вовсе не 

стремилось исправлять свои предвоенные разрушительные действия в 

отношении церкви и верующих на местах.  

В результате, на конец 1945 г. в Саратовской области было 22 группы 

верующих разных религиозных организаций, не считая Русской 

православной церкви, в том числе 12 общин старообрядцев, мусульман – 3, 

иудеев – 1, евангелических христиан и баптистов – 6. Однако ни одной из 

общин не позволили открыть молитвенный дом. В связи с тем, что Русская 

                                                           
1 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 1. Д. 4774. Л. 55. 
2 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 1. Д. 4774. Л. 22. 
3 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 1. Д. 4774. Л. 22. 
4 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 1. Д. 4774. Л. 56. 
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православная церковь имела уже пять открытых храмов, можно сделать 

вывод, что отношение к ней было немного лучше, чем к остальным 

конфессиям.  

Приведенные данные свидетельствуют о том, что вопрос 

восстановления церквей верховная власть СССР не считала для себя важной 

задачей, переложила его на места, а там, в существенной мере срабатывал 

субъективный фактор: все зависело от отношения к вопросу открытия 

церквей местных функционеров. Если бы для центрального руководства 

страны вопрос открытия храмов на местах был важным, оно бы во что бы то 

ни стало применило практику жесткой мобилизации всех своих 

функционеров и активистов на местах на выполнение поставленной задачи, 

как это, например, делалось при проведении коллективизации и разгроме 

всех конфессий в 1930-е гг.  

Саратовская епархия в 1943 – 1945 гг. не прекращала своей 

патриотической деятельности и всячески оказывала помощь Красной Армии 

и семьям военнослужащих, за что в 1945 г. была удостоена пятью 

благодарственными телеграммами от И.В. Сталина1. Уполномоченный по 

делам РПЦ по Саратовской области П.В. Полубабкин высоко оценивал 

руководящую роль епископа Саратовского и Вольского Паисия в деле сбора 

денежных средств2. Так, в указе ко дню Пасхи в 1945 г. владыка дал указание 

перечислить все свободные церковные денежные средства в фонд помощи 

семьям павших бойцов Красной Армии. В целом, за 1942 – 1945 гг. епархии 

удалось собрать более 8 млн. руб.3 

Остальным религиозным организациям было гораздо сложнее 

проявлять свою патриотическую позицию, в связи с тем, что они не имели 

открытых законно действующих молитвенных домов. Именно храм являлся 

главным связующим звеном всех верующих, центром сбора денежных 

средств. Так, верующие старообрядцы белокриницкого согласия Саратова 
                                                           

1 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 1. Д. 4774. Л. 21. 
2 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 1. Д. 4774. Л. 57. 
3 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 1. Д. 4774. Л. 57. 
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считали, что открытием молитвенного дома была бы дана возможность 

верующим проявлять патриотические чувства не в меньшей мере, чем это 

делали верующие Православной церкви.  

Как и в 1941 – 1942 гг., в последующие годы войны лояльная политика 

государства в отношении церкви продолжала вызывать недоумение в 

низовых партийных кругах. На областном партийном совещании по 

политпропаганде 5 февраля 1944 г. секретарь Самойловского райкома партии 

Шарыгин признался, что некоторые политработники находятся в 

замешательстве, так как открытие церквей продолжается1. В с. Синенькие 

интересовались: «Как вести сейчас антирелигиозную пропаганду, в связи с 

тем, что газета "Правда" поместила выступление Патриарха Православной 

церкви?».  

Не понимали государственно – церковных отношений и простые 

граждане. Заведующий отделом пропаганды и агитации Энгельского горкома 

ВКП(б) Мурашкин сообщал, что трудящихся интересовали вопросы: почему 

в нашей печати помещают материал о Поместном соборе, почему разрешили 

открыть семинарии и  церкви и печатают портреты священнослужителей?2 В 

колхозе «Новый путь» Ворошиловского района был задан даже такой вопрос: 

«будет ли введено в школах изучение Закона Божьего»3. На большинство 

вопросов докладчики ответить не смогли.  

Секретарь обкома ВКП(б) Н.Т. Комаров в отчетах Начальнику 

Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) Г.Ф. Александрову так же 

неоднократно указывал, что среди населения задаются вопросы об 

отношении Советского государства к религии4.  

На совещании 5 февраля 1944 г. Трифонов – секретарь обкома ВКП(б) 

– попытался ответить на вопрос, почему советская власть изменила свое 

отношение к Церкви. Он сказал, что «не мы изменили свое отношение к 

                                                           
1 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 1. Д. 3841. Л. 22. 
2 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 1. Д. 3841. Л. 10. 
3 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 1. Д. 3841. Л. 13. 
4 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 1. Д. 3813. Л. 34. 
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религии, а Церковь изменила свое отношение к народу, к советской власти, 

что особенно проявилось во время Великой Отечественной войны, когда она 

выступила против нашествия немецко – фашистских захватчиков»1.  

В военные годы активность верующих в Саратовской области 

существенно возросла. Так, в Петровском районе многие колхозники ходили 

в церковь на богослужение. Член партии Петровского района хоронил свою 

жену с церковным обрядом. Другой обвенчался в церкви с секретарем 

комсомольской организации. Начальник железнодорожной станции крестил 

своего ребенка и освящал вновь выстроенный дом2. А в апреле 1945 г. по 

городу Саратову усиленно распространился слух о том, что 1 мая 

праздновать не будут, что дни отдыха перенесут на пасхальные дни3.  

И все же, по мере уменьшения опасности со стороны гитлеровской 

Германии и продвижения советских войск к границам СССР отношение 

власти к церкви и верующим начинает постепенно меняться. Уже  5 февраля 

1944 г. секретарь обкома ВКП(б) Трифонов на областном партийном 

совещании по политпропаганде снова объявил, что религия является 

дурманом и что с ней надо вести борьбу, организовывать естественно – 

научную пропаганду4.  

27 сентября 1944 г. вышло постановление ЦК ВКП(б) «Об организации 

научно – просветительской пропаганды». На заседании бюро Саратовского 

обкома было решено улучшить пропаганду естественно-научных знаний 

среди населения, привлекая к этому делу силы советской интеллигенции. 

Постановление ЦК ВКП(б) примечательно тем, что в нем хотя и говорилось, 

что основным содержанием пропаганды должно быть материалистическое 

объяснение природы, но ни разу не встретились такие термины, как 

антирелигиозная или атеистическая пропаганда. Не отразились они и в 

                                                           
1 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 1. Д. 3841. Л. 165. 
2 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 1. Д. 2297. Л. 314. 
3 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 1. Д. 3813. Л. 31. 
4 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 1. Д. 3841. Л. 164. 
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постановлении бюро Саратовского обкома ВКП(б) 11 ноября 1944 г.1 Не 

встретились данные термины в отчете Секретаря Саратовского обкома 

П.Т. Комарова в отчете Начальнику Управления пропаганды и агитации ЦК 

ВКП(б) Г.Ф. Александрову2.  

То есть, политика лояльного отношения к религии внешне 

продолжалась. Но, с другой стороны, постановление центральных органов 

власти актуализировало борьбу за материалистическое мировоззрение, а 

значит – против религиозного мировоззрения. Другого идеалистического 

мировоззрения в СССР тогда не было и не могло быть. Таким образом, 

становится ясным, что уже с 1944 г. политика власти в отношении Церкви 

начинает постепенно, пока еще очень мягко возвращаться в старое довоенное 

русло3.  

Действительно, с конца 1944 г. борьба с «религиозными 

предрассудками» вновь начала набирать силу. Так, заведующий отделом 

пропаганды и агитации Энгельского горкома ВКП(б) Мурашкин писал 5 

февраля 1945 г., что в январе и феврале 1945 г. для трудящихся города были 

прочитаны лекции на тему «Происхождение жизни на земле». Кроме того, на 

предприятиях были проведены беседы агитаторов по статье профессора 

А. Опарина «Как зародилась жизнь на земле». П.Т. Комаров сообщал, что в 

Саратовском университете были прочитаны 48 лекций, в том числе на темы: 

«Происхождение вселенной», «Происхождение человека». В клубе завода 

комбайнов была организована лекция на тему: «Было ли начало и будет ли 

конец мира». На лекции присутствовало свыше 700 человек4.  

И хотя на 7 пленуме обкома ВКП(б) 27- 28 июня 1945 г. секретарь 

обкома партии по пропаганде и агитации П.В. Самосудов в пример привел 

                                                           
1 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 1. Д. 3679. Л. 73. 
2 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 1. Д. 3813. Л. 32. 
3 Гусева Я.Ю. «Саратовская купель»: осложнение государственно-церковных 

отношений в СССР в конце 1940-х гг. (на материалах Саратовского Поволжья) // Известия 
Саратовского университета. Новая серия: история, международные отношения. Т. 21. 
2021. № 3. С. 403-409 . 

4 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 1. Д. 3813. Л. 32. 
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слова М.И. Калинина, сказанные в 1943 г. агитаторам – фронтовикам: «Мы за 

религию никого не преследуем. Мы считаем ее заблуждением и боремся с 

ней просвещением»1, но в последние месяцы войны и после ее окончания 

отношение к Церкви и верующим стало быстро меняться в худшую сторону.  

Так, в отчете Начальнику Управления пропаганды и агитации ЦК 

ВКП(б) Г.Ф. Александрову П.Т. Комаров осудил ситуацию в с. Воскресенка 

Безымянского района, где распространялись слухи об обновлении иконы. 

Инициатор подобных слухов в Балаковском районе был исключен из 

партии2. На том же 7 пленуме обкома ВКП(б) уже упоминавшийся 

П.В. Самосудов осудил Петровский райком ВКП(б) за оживление 

религиозных настроений в районе3. В Озинском районе в мае 1945 г. 

начальник райотдела НКВД вызвал инициаторов сбора на общую молитву и 

требовал немедленно прекратить такие сборы в частных домах, а когда они 

со ссылкой на Сталинскую Конституцию отказались подчиниться 

требованию, стал угрожать арестами и судом4.  

Более того, с выходом 28 сентября 1944 г. постановления ЦК ВКП(б) 

«Об организации научно – просветительской пропаганды» начинается 

агитационно-пропагандистская деятельность властей, несшая в своей основе 

антирелигиозный характер. Постепенно «борьба с религиозными 

предрассудками» из просветительской сферы возвращается в повседневную 

жизнь, что все более и более стало проявляться в различных запретах и 

ограничениях на религиозную деятельность. 

*   *   * 

К началу Великой Отечественной войны религиозные организации как 

на территории Саратовского Поволжья, так и на всей территории СССР, 

были фактически разгромлены, множество запретов опутывало их со всех 

сторон, сотни священников и верующих томились в тюрьмах и лагерях. 

                                                           
1 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 1. Д. 4210. Л. 316. 
2 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 1. Д. 3813. Л. 34. 
3 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 1. Д. 2297. Л. 314. 
4 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 1. Д. 4774. Л. 31. 
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Религиозные организации в Саратовской области накануне войны также 

были на грани уничтожения. В 1920–30-х гг. наступление на религию шло по 

нескольким направлениям: репрессии в отношении духовенства и активных 

верующих, административные меры по закрытию церквей, антирелигиозная 

пропаганда.  

С началом Великой Отечественной войны государственная политика в 

отношении религиозных организаций стала претерпевать изменения. 

Руководство СССР вынуждено было отойти от планов полного уничтожения 

церквей и религии, оно стало проводить политику некоторого возрождения 

религиозной жизни в советском обществе, при этом жестко контролируя 

ситуацию. Изменения в религиозной политике вызывались сложной военно-

политической ситуацией для СССР, сложившейся в первые месяцы войны.  

В большей степени отмеченные изменения обусловливались 

внешнеполитическими факторами, в частности, церковной политикой 

нацистского режима на оккупированных территориях, пытавшегося 

массовым открытием церквей завоевать авторитет у советского населения. 

На примерах материалов саратовских архивов хорошо видно, что эта 

политика несла определенную угрозу для советской власти. Другим 

внешнеполитическим фактором стала необходимость обеспечить лояльность 

союзников по антигитлеровской коалиции, которым была небезразлична 

религиозная обстановка в СССР.  

Следует отметить определенный вклад представителей саратовского 

духовенства в укрепление межсоюзнических связей. Важнейшим внутренним 

фактором повышения лояльности советского руководства к религии стала 

патриотическая позиция большинства религиозных организаций, 

необходимость поисков истоков моральной стойкости и силы духа в тяжелые 

военные времена. 

Для взаимодействия правительства и религиозных организаций были 

созданы Совет по делам РПЦ и Совет по делам религиозных культов. 

Процесс формирования института уполномоченных на местах был сложный 
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и медленный. А его введение встретило недоумение и непонимание местных 

органов власти. В результате положение уполномоченных в структурах 

власти на начальном этапе было стесненным и неустойчивым. Реакцией 

среди населения на ослабление антирелигиозного давления стали удивление, 

растерянность и замешательство. Отсутствие доступной и четкой 

информации о новой религиозной политике государства вызывало 

множество слухов и домыслов. 

Начавшееся с 1941 г. изменение государственной политики в 

отношении Церкви в сторону лояльности к ней в 1943 г. достигает своего 

апогея. Возрождается Московская патриархия, начинается диалог высших 

представителей власти, в частности, И.В. Сталина, с иерархами Русской 

православной церкви. Происходит образование религиозных центров и 

быстрый рост числа общин мусульман, иудеев, старообрядцев, баптистов и 

других.  

В результате изменения религиозной политики религиозные 

организации формально получили разрешение на открытие церквей и 

молитвенных домов. Но на деле многочисленные ходатайства верующих 

очень часто получали противодействие местных органов власти. В результате 

Русской православной церкви в Саратовской области удалось открыть только 

5 храмов. Представители религиозных меньшинств в данный период не 

смогли открыть ни одного храма или молитвенного дома. Начиная с конца 

1944 г. на государственном уровне постепенно возобновляется «борьба с 

религиозными предрассудками»,  

Таким образом, советское руководство, официально существенно 

смягчив свою антирелигиозную политику, на местах не содействовало 

возрождению религиозной жизни, отдав этот вопрос на откуп местной 

власти. Та же ограничивала активность Церкви различными 

бюрократическими ухищрениями и, прежде всего, ограничивало количество 

открываемых храмов. 
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Глава 2. 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ РЕЛИГИОЗНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ПОСЛЕВОЕННЫЙ 

ПЕРИОД (1946 – 1953) 
 

2.1. Совет по делам РПЦ и Русская православная церковь 
в 1945 – 1953 гг. (на материалах Саратовского Поволжья) 

 
Первые послевоенные годы, несмотря на кажущееся потепление 

государственно-церковных отношений, для конфессий, существовавших в 

СССР, и прежде всего РПЦ, оказались довольно сложными и 

противоречивыми. К 1946 г. в Саратовской епархии было всего 5 храмов1, 

числилось 15 священнослужителей и 4 диакона2. В 1947 г. служило уже 52 

священника. В основном это были те, кто был рукоположен до Великой 

Отечественной войны. Но появились и новые кадры. Среди вновь 

рукоположенных священнослужителей было 9 человек: 4 священника и 5 

диаконов3. 

В послевоенный период продолжил свою работу Совет по делам РПЦ, 

однако среди историков нет единства в оценке его деятельности. К примеру, 

М.В. Шкаровский4 считает, что Совет оказывал существенное влияние на 

принятие решений правительством в вопросах религии и прав верующих, в 

то время как Т.А. Чумаченко, в противоположность ему, пишет, что Совет не 

обладал серьезным авторитетом. В качестве довода он ссылается на беседу 

И. Сталина с Г. Карповым, состоявшуюся 4 сентября 1943 г. на которой  

высший руководитель страны четко и жестко заявил, что Совет не должен 

принимать никаких самостоятельных решений5.  

                                                           
1 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 1. Д. 4774. Л. 23. 
2 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 1. Д. 4774. Л. 62. 
3 Сводный годовой отчет о деятельности Саратовской епархии за 1947 г. 

(выдержки) // Православие и современность. 2007. № 5 (21). С. 105. 
4 Шкаровский М.В. Русская православная церковь при Сталине и Хрущеве 

(Государственно-церковные отношения в СССР в 1939-1964 годах). С. 338. 
5 Чумаченко Т.А. Государство, Православная церковь, верующие. 1941-1961 гг. 

[Электронный ресурс]. URL:// http://www.romanitas.ru/content/zhurnal/recenz-histor.htm 
(Дата обращения: 15. 10. 2015). 
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Должность уполномоченного по делам РПЦ по Саратовской области в 

послевоенное время по-прежнему занимал П.В. Полубабкин. 

Взаимоотношения между ним и управляющим епархией, как и ранее, не 

всегда складывались благополучно. Епископ Саратовский и Вольский Борис 

(Вик) писал в 1947 г., что в отношениях с уполномоченным СД РПЦ по 

Саратовской области были труднообъяснимые и непонятные моменты, когда 

на присылаемые ему письма он не получил никакого определенного ответа1. 

Так, уполномоченный не спешил с ответом на предложение владыки сделать 

ремонт храмов в Аркадаке, Дурникино, Балаково. Епархиальное руководство 

не получило ответ на прошение о проведение ремонта в Свято – Троицком 

соборе в Саратове. Бездействие уполномоченного, скорее всего, объясняется 

опасением не угадать настроения «сверху» и тем самым навлечь на себя 

наказание за неблагоприятное для власти разрешения того или иного 

вопроса. 

Уполномоченный Совета по делам РПЦ был вынужден становиться 

посредником в конфликтных ситуациях, возникавших между руководством 

епархии и местными органами власти, а также верующими и властями. В 

частности, верующие жаловались на запрещение местными органами власти 

проведения церковных служб незарегистрированными священниками в 

частных домах. Руководство епархии и священники подавали жалобу на 

запрещение упокойных служб на кладбищах, выезды священников в другие 

села для совершения таинств2.  

Любопытно то, что если конфликтная ситуация складывалась в пределах 

внутриконфессиональной жизни, то П.В. Полубабкин уклонялся от ее 

решения. Например, П.В. Полубабкин отказался предпринимать какие – либо 

действия на поступившую жалобу от верующих на решение, принятое 

архиепископом Филиппом (Ставицким), отстранить от должности настоятеля 

Ртищевской церкви И.Н. Варина. Священник был уволен за то, что в 
                                                           

1 Сводный годовой отчет о деятельности Саратовской епархии за 1947 г. 
(выдержки) // Православие и современность. 2007. № 5 (21). С. 104.  

2 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 2. Д. 1380. Л. 68. 
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предвоенные годы отказался от сана священника и занялся атеистической 

деятельностью1. П.В. Полубабкин объяснил прихожанам, что не имеет право 

отменять решения архиерея по вопросам  внутренней жизни епархии.  

Большой проблемой для Саратовской епархии были неподъемные для 

духовенства и епархии налоги. Изменение религиозной политики 

государства не повлияло на положительное решение данного вопроса. По 

Указу Президиума Верховного Совета СССР «О подоходном налоге с 

населения» от 30 апреля 1943 года (ст. 19) духовенство платило налоги на 

том же уровне, что и частные предприниматели. При зарплате более 7 тыс. 

руб. в год налог был равен 81 %. Для сравнения налоговая ставка советских 

служащих была 13 %2. 

В связи с этим епископ Саратовский Паисий (Образцов) в 1946 г. 

обратился к уполномоченному Совета по делам РПЦ с просьбой облагать 

духовенство налогами как лиц свободных профессий. Решить данную 

проблему просил и архиепископ Филипп (Ставицкий) в 1951 г., а также 

настоятель Свято-Троицкого собора Саратова протоиерей Иоанн Цветков. 

Городской финансовый отдел проконтролировал доходы 

священнослужителей Саратовской области и пришел к выводу о 

правильности существующего исчисления, а потому не посчитал нужным 

изменять расчёт в сторону уменьшения3. 

В первые послевоенные годы РПЦ вносила многие миллионы рублей на 

общественно – политические цели. Саратовская епархия также принимала 

активное участие в благотворительности и, к примеру, в 1946 г. внесла 570 

тыс. руб. в фонд помощи инвалидам и осиротевшим семьям бойцов Красной 

Армии4. Однако очень скоро власти стали беспокоиться по поводу активного 

                                                           
1 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 505. Л. 31. 
2 Федотов А. А. Церковно-государственные отношения в СССР в 1943–1958 гг., их 

динамика, общая характеристика (по материалам Центральной России). [Электронный 
ресурс] URL:// http://www.bogoslov.ru/text/3607022.html (дата обращения 21.09.2015). 

3 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 2. Д. 1761. Л. 96. 
4 Мордвинов С.В. Русская православная церковь на Нижней Волге и Дону в 1941 – 

1953 гг.: возрождение социокультурных традиций. С. 147. 
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участия Русской православной церкви в благотворительности, так как это 

стало расцениваться как подкуп с целью привлечения людей в лоно Церкви, а 

потому подверглось осуждению1. 30 января 1947 г. Совет по делам РПЦ 

издал циркулярное письмо, запрещавшее сборов средств на патриотические 

цели2. 

В послевоенные годы продолжали поступать прошения религиозных 

общин об открытии храмов. Заслуживает внимания одна из мотивировок 

подписавших ходатайство об открытии церкви в с. Крутец Аркадакского 

района: возобновление богослужения в своем селе в память погибших на 

войне сыновей3. Как правило, верующие на свои ходатайства получали 

отрицательные ответы. Например, в первом квартале 1946 г. получили отказ 

11 ходатайств под предлогом того, что семь храмов были заняты под 

хлебопункты Заготзерно, один стал инкубаторной станцией, еще один отказ 

был по причине  «отсутствия здания». Отказали и верующим Вольска из-за 

того, что там уже был открыт один храм.  

П.В. Полубабкин докладывал Совету по делам РПЦ о том, что почти все 

церковные здания заняты различными организациями и освободить их не 

представляется возможным. В итоге в 1946 г. получили положительные 

результаты только три ходатайства: из Балашова, Ершова и Аркадака4. 

Одновременно, было отказано в заявлении об открытии Духосошественской 

церкви в Саратове. Историк С.В. Мордвинов пишет, что Совет по делам РПЦ 

понимал, что такому городу, как Саратов, недостаточно одного 

действующего храма, что Свято – Троицкий собор не справлялся с большим 

количеством треб и предпринимал все меры для его открытия5. Но еще в 

                                                           
1 Гераскин Ю.В. Русская православная церковь, общество, власть в 1945 – 1958 гг. 

// Преподаватель XXI века. 2008, № 3. С. 139. 
2 Мордвинов С.В. Русская православная церковь на Нижней Волге и Дону в 1941 – 

1953 гг.: возрождение социокультурных традиций. С.  147. 
3 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 505. Л. 7.  
4 Сводный годовой отчет о деятельности Саратовской епархии за 1947 г. 

(выдержки) // Православие и современность. 2007. № 5 (21). С. 103. 
5  Мордвинов С.В.. Русская православная церковь на Нижней Волге и Дону в 1941 – 

1953 гг.: возрождение социокультурных традиций. С. 140. 
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1947 г. епископ Борис (Вик) письменно докладывал в Патриархию, что 

именно П.В. Полубабкин фактически препятствовал этому событию тем, что 

длительное время не давал какого-либо определенного ответа1. В результате 

Духосошественский собор был открыт только в 1948 г.2 По мнению 

М. Одинцова подобные примеры доказывают, что представители властных 

структур чаще всего игнорировали прошения религиозных общин, а иногда и 

оказывали прямое противодействие3.  

Д.В. Поспеловский отмечает, что период с 1946 по 1948 гг. оказался 

наиболее благополучным временем для религиозных организаций за весь 

период сталинского правления4. В эти годы Русской православной церкви 

удалось открыть 516 церквей5. В Саратовской области власти дали 

разрешение на регистрацию четырех храмов – в Балаково, с. Дурникино 

Романовского района, с. Дергачи, с. Никольском Духовницкого района. В 

целом же в первые послевоенные годы в области удалось открыть только 9 

православных церквей. Можно сделать вывод, что  процесс открытия храмов 

после окончания войны не остановился, но был очень затруднителен и мало 

результативен для верующих.  

Наибольшее количество действующих церквей в Нижневолжском 

регионе было в Сталинградской области - 39 храма. Часть из них были 

открыты еще в годы войны. В Астраханской области число действующих 

храмов достигало 156. Для сравнения: на территориях, которые во время 

войны были оккупированы нацистским режимом, церквей было гораздо 

                                                           
1Сводный годовой отчет о деятельности Саратовской епархии за 1947 г. 

(выдержки) // Православие и современность. 2007. № 5 (21).  С. 104. 
2 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 347. Л. 17. 
3 Одинцов М.И. Патриарх Сергий. С. 368.  
4 Поспеловский Д.В. Русская православная церковь в ХХ веке. С. 274. 
5 Дамаскин (Орловский). Мученики, исповедники и подвижники Русской 

православной церкви XX столетия. Жизнеописания и материалы к ним. Т. 1. С. 28. 
6 Мордвинов С.В. Русская православная церковь на Нижней Волге и Дону в 1941 – 

1953 гг.: возрождение социокультурных традиций. С. 139.  
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больше. Так, в 1948 г. в Ростовской области было 243 храма, в 

Краснодарской крае – 239, Ставропольском – 1401.  

Одной из главных проблем возрождения церковной жизни был вопрос 

пополнение штата священнослужителей. В предыдущие года в результате 

закрытия храмов священники, если не подвергались репрессиям, то 

оставляли служение и меняли место и профиль работы. В связи с этим остро 

встал вопрос об образовании и подготовке будущих священнослужителей. В 

результате появились семинарии в Ленинграде, Минске, Киеве, Ставрополе, 

Луцке и Львове, Одессе, Вильно.  

Архиепископ Саратовский и Сталинградский Григорий (Чуков) еще в 

1944 г. просил Совет по делам Русской православной церкви разрешение на 

открытие богословско-пастырских курсов в Саратове. 10 мая 1944 г. СНК 

СССР утвердил просьбу архиепископа2. Но открыть курсы в том же году не 

удалось, так как церковные власти в г. Саратове столкнулись с серьезной 

проблемой – отсутствием помещений. Назначенный на саратовскую кафедру 

епископ Саратовский и Вольский Паисий (Образцов) в 1944 г. обратился в 

горисполком с повторной просьбой предоставить для курсов здание 

архиерейского дома – бывшую резиденцию саратовских архиереев3. Но 

епископу Паисию было отказано, взамен другие варианты предложены не 

были4. 

С этой же просьбой – о предоставлении помещения для семинарии 

епископ Паисий снова обратился 22 мая 1946 г., но уже к уполномоченному 

Совета по делам РПЦ  по Саратовской области П.В. Полубабкину. 

Горисполком в ответ возбудил ходатайство перед Советом по делам РПЦ об 

                                                           
1 Мордвинов С.В. Русская православная церковь на Нижней Волге и Дону в 1941 – 

1953 гг.: возрождение социокультурных традицип. С. 141. 
2  Постановление СНК СССР «Об утверждении предложения Совета по делам 

Русской православной церкви при Совнаркоме Союза СССР о разрешении открытия 
богословско – пастырских курсов в г. Саратове. 10 мая 1944 // Русская Православная 
Церковь в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. М.: Изд – во Крутицкого 
подворья, Общество любителей церковной истории, 2009. С. 295. 

3 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 1. Д. 4774. Л. 21. 
4 Саратовская православная семинария. История и современность. С. 27. 
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освобождении его от обязанности предоставить здание для курсов и о 

переводе курсов в другой город. Совет по делам РПЦ поддержал ходатайство 

горисполкома и обратился в Совет Министров СССР с просьбой об открытии 

богословско – пастырских курсов в г. Вильнюсе вместо г. Саратова.  

Но Патриархия настаивала на открытии курсов именно в г. Саратове. В 

конечном итоге вместо перевода курсов в другой город Совет по делам РПЦ 

15 июля 1946 г. дал разрешение о преобразовании богословско – пастырских 

курсов в г. Саратове в духовную семинарию с четырехгодичным сроком 

обучения. Вопрос о здании для семинарии был решен епископом Борисом 

(Виком), назначенным в 1947 г. правящим архиереем Саратовской и 

Вольской епархии. Был приобретен двухэтажный дом по адресу улица 

Мичурина, 124, где и разместилась семинария1.  

Саратовская духовная семинария открылась 16 сентября 1947 г.2 

Учебные занятия проводились в соответствии с учебными планами и 

программами Учебного Комитета при Священном Синоде. При этом, по 

словам уполномоченного СД РПЦ, «в целях воспитания качеств, 

необходимых в условиях современности» преподавался курс Конституции 

СССР3. Духовные семинарии становились частью советской повседневности 

и представляли собой интересный синтез двух культур. Семинария 

торжественно отмечала такие дни, как 15 – летняя годовщина Сталинской 

Конституции, годовщина смерти В.И. Ленина и другие. Наряду с 

мероприятиями политического воспитания, для семинаристов устраивали 

выходы в театр и кино4. 

Председатель Совета по делам РПЦ Г.Г. Карпов писал 

уполномоченному Совета по делам РПЦ по Саратовской области, что в его 

обязанности теперь входит наблюдение за деятельностью духовной 

семинарии и оказание ей помощи в хозяйственных вопросах. При этом 

                                                           
1 Саратовская православная семинария. История и современность. С. 27. 
2 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 202. Л. 32. 
3 ГАНИСО. Ф 594. Оп. 2. Д. 2167. Л. 80. 
4 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 505. Л.48.  
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Г.Г. Карпов порекомендовал не вмешиваться в ее внутреннюю жизнь. Т.е. 

можно сделать вывод, что председатель Совета благожелательно относился к 

открывшейся Саратовской семинарии1. 

Таким образом, период с 1945 по 1948 гг. были временем внешне весьма 

благоприятного отношения к религиозным организациям. Но с 1948 г. 

происходит ужесточение государственной политики по отношению к 

Церкви.  

В 1949 г. в Саратове разразился скандал, послуживший поводом для 

новой антирелигиозной кампании в целом по стране. Начало было положено 

публикацией фельетона в газете «Правда», описывающего купание в проруби 

на праздник Крещения Господня в г. Саратове. М.В. Шкаровский пишет, что 

выход данной статьи в печать был, скорее всего, спланирован властями2, так 

как его публикация послужила импульсом для оживления активной 

атеистической кампании  и борьбы с различными проявлениями религиозной 

жизни в целом по стране.  

Осложнились взаимоотношения епархиального руководства и 

саратовского горсовета. В результате исполком горсовета в феврале 1949 г. 

организовал проверку молитвенных зданий Русской православной церкви. В 

результате был закрыт молитвенный дом по Новоузенской улице в 

Агафоновском поселке по причине того, что он не соответствуют 

требованиям безопасности.3.  

Кроме того, местные органы власти временно закрыли для 

богослужений Духосошественский храм, в связи с близким расположением 

молитвенного здания по отношению к средней школе. Школьники каждый 

                                                           
1 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 347. Л. 3об. 
2 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. С. 343. 
3 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 2. Д. 1380. Л. 66. 
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день могли наблюдать, как верующие шли в храм на богослужение, что 

невольно являлось немой проповедью среди молодежи1.  

Духовенство Саратовской епархии не побоялись высказать свое мнение 

на публикацию статьи и дальнейшие события. Священник церкви в 

с. Дурникино сказал: «Статья вывела из равновесия саратовскую 

гражданскую власть. Проморгали они, воспитывали они, воспитывали, да 

недовоспитали своих коммунистов. Бороться им с нами тяжело, масса верит 

в свои старые обряды. У меня и то купалось 20 человек, но никто не 

захворал». Ректор Саратовской духовной семинарии Феогност высказался 

рационально: «В этом фельетоне я усматриваю начало преследования 

религии в Саратове, а может и основание к удалению епископа Бориса из 

Саратова».  

Высказывание священника из Ртищева было самым эмоциональным: 

«Вранье, козни сатаны, не знают, как народ отбить от Церкви, поэтому 

пишут всякую чепуху. Не люблю я читать их брехню и слушать их радио. 

Враги Церкви не знают, как нас уязвить. Думают напугать народ». А в конце 

высказался поспокойнее: «Плохо будет тем начальникам, которые помогали 

рубить прорубь для купающихся, судить их будут… В общем на нас 

нападают и хотят нас со света сжить. Ну, что же, на то Божья воля»2. 

Священноначалие Русской православной церкви предпринимало 

попытки смягчить конфликт и наладить взаимоотношения с 

государственными органами власти. Патриархия разослал по всем епархиям 

указание не проводить Крестных ходов в дни церковных праздников. 

Священноначалие Саратовской епархии распорядилось молебны с 

освящением воды служить в церковных оградах3.  

                                                           
1Архив Саратовского епархиального управления. Положения о Православной 

духовной семинарии. Журналы заседаний МП, переписка, доклады, рапорты, смета 
расходов, отчеты о работе семинарии за 1952 год на 332 листах. Л. 278. 

2 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 2. Д. 963.  Л. 49. 
3 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 505. Л. 44. 
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Но, несмотря на все попытки властей сгладить конфликт, епископ Борис 

(Вик), как «виновник» конфликта, был снят с поста управляющего 

Саратовской епархии. Его место занял архиепископ Филипп (Ставицкий)1. 

Управляющий епархией сразу же попытался произвести положительное 

впечатление о себе, постарался устранить церемониальность и 

торжественность, отличавшую должность архиерея. Под общежитие 

семинарии владыка передал дом епархии, где располагалась квартира 

архиепископа2. Сверх того, управляющий епархией отстранил от службы 

духовенство сразу четырех церквей - Ртищевской, Петровской, Пугачевской 

и Дергачевской - и назначил в эти города по одному священнику3.  

Рассмотрим динамику изменения количества священнослужителей в 

Саратовской области в 1946 – 1953 гг. Она показана в таблице № 2. 

Таблица № 2  

Количество священнослужителей в Саратовской области в 1946 – 1953 гг.4 

Годы 1946 1947 1949 1950 1951 1952 1953 

Количество 
священников 

15 ? 38 32 28 30 32 

Количество 
диаконов 

4 ? 14 11 12 12 12 

Всего 19 52 52 43 40 42 44 

 

Как видно из таблицы, в результате осложнение положения РПЦ в 

обществе и ужесточение отношения к ней государства в 1950 г. в составе 

духовенства епархии осталось 43 человека. Для сравнения в 1949 г. в епархии 

было 52 священника. Число духовенства продолжало сокращаться до 1951 г., 

и составило 40 человек, после чего снова  пошло на увеличение. 

Значительный интерес представляет возрастной и образовательный 

состав священнослужителей. В 1950 г. в Саратовской епархии высшее 

                                                           
1 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 505. Л. 8 
2 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 2. Д. 1380. Л. 69. 
3 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 2. Д. 1380. Л. 71. 
4 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 1. Д. 4774. Л. 60; Д. 1380. Л. 66; Д. 1761. Л.31; Д.2167. Л.31; 

Сводный годовой отчет о деятельности Саратовской епархии за 1947 г. С. 103. 
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образование имели три священнослужителя, среднее – двадцать один 

человек, с низшим образованием было восемь священников1. Не было ни 

одного священника младше 40 лет.  

После осложнения отношений государства и Церкви верующие 

побаивались ходатайствовать об открытии храмов, и в 1950 - 1951 гг. в 

Саратовской области не было ни одного прошения. Например, в 1949 г., 

когда атака на религию только еще начиналась, в облисполком поступило 14 

ходатайств об открытии храмов. После 1949 г. Русской православной церкви 

не удалось открыть ни один храм. В то же время были случаи, когда 

молитвенные здания передавались организациям. Так, в 1949 г. два храма 

были отданы Новобурасскому райисполкому для строительства школ2. В 

1950 г. еще 6 недействующих церквей были переданы местным районным 

властям под школьные и культурные цели3. 

Уполномоченный Совета по делам РПЦ в информационном отчете о 

состоянии и деятельности Русской православной церкви за 1950 г. писал, что 

на рождественской службе в 1950 г. по сравнению с предыдущими годами 

было гораздо меньшее количество людей4. Ранее на праздники Рождества и 

Крещения верующие заполняли не только здание церкви, но и территории, 

прилегающие к нему5. В праздничные дни Свято - Троицкий собор еле 

вмещал количество молящихся. К концу 1950 - х гг. посещаемость всех 

церквей епархии резко снизилась. 

В итоге отдельные приходы, например с. Никольское Духовницкого 

района и с. Дурникино Романовского района, находились в бедственном 

положении и не могли содержать священника. Епархиальное управление 

приняло решение помогать таким церквям, оказывать активную 

                                                           
1 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 2. Д. 1380. Л. 66. 
2 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 505. Л. 33. 
3 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 2. Д. 1761. Л. 97. 
4 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 505. Л. 44. 
5 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 2. Д. 1761 .Л. 97.  
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материальную помощь1. Но, несмотря на поддержку епархии, священников, 

желающих служить в таких приходах, было немного2.  

Вследствие снижения посещаемости церквей города Саратова, 

произошло и сокращение количества некоторых религиозных обрядов. 

Уполномоченный СД РПЦ писал в отчете, что снижение совершений 

религиозных обрядов в городе Саратове происходит ежеквартально. 

Например, в четвертом квартале 1948 г. крещений было 485 – на 104 больше, 

чем в четвертом квартале 1949 г. За это же время число церковных браков 

снизилось со 104, до 733. В то же время количество венчаний выросло на 29, 

а погребений на 1124. В результате снижения количества молящихся в 

храмах, сократился и уровень доходов. Так, если в 1948 г. он составлял 

916 193 руб., то в 1949 г. уже 849 772 руб. Произошло снижение на 66 411 

руб. 43 027 руб. из этой суммы приходилось на саратовские церкви5 

Тем не менее, несмотря на неустойчивость взаимоотношений 

государства и церкви после 1949 г., в существовании Саратовской епархии 

многое поменялось к лучшему. Это видно из приводимого ниже фрагмента 

отчета Саратовской епархии за 1951 г.: «…многие из тех лиц, которые 

прекрасно помнят, что было в Саратове в церковном отношении до 1949 г. и 

что они видят сейчас, свидетельствуют о том, что все изменилось до 

неузнаваемости»6.  

 

2.2. «Саратовская купель»: новая антирелигиозная кампания против 
РПЦ, православных верующих и ее последствия (1949-1953). 

 
В первые годы после Великой Отечественной войны государственно-

церковные отношения на первый взгляд складывались вполне благополучно. 

Восстанавливались храмы и архиерейские кафедры. Но это была лишь 
                                                           

1 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 2. Д. 1761 .Л. 96. 
2 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 2. Д. 2167 Л. 70.  
3 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 505. Л. 43. 
4 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 2. Д. 1380. Л. 4. 
5 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 505. Л. 44. 
6 Сводный годовой отчет о деятельности Саратовской епархии за 1951 г. // 

Православие и современность. 2007. № 5 (21). С. 105. 
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иллюзия религиозного возрождения. В 1948 г. в Советском Союзе 

насчитывалось 14 329 православных церквей, что составляло менее одной 

пятой части от числа храмов, которые действовали до революции. При этом 

из них около 3 тыс. церквей располагались на территориях, присоединенных 

в 1939 - 1940 гг.1  

За военные годы на оккупированных Германией территориях было 

открыто 7 5472 церквей, а 2 4913 храм перешел к Русской православной 

церкви от униатов. В результате, за 1942 - 1947 гг. советскими властями было 

открыто только 1270 храмов, что составляло менее двух процентов от числа 

церквей, находившихся в РПЦ до установления большевистской власти. В 

ходе войны из них было открыто лишь 529 храмов.  

Еще раз можно подытожить, что смягчение политики И.В. Сталина в 

военные годы по отношению к РПЦ имело вынужденный, конъюнктурный 

характер. Сделанный вывод подтверждается и данными таблицы № 3.  

Как отмечалось выше, смягчение религиозной политики государства 

было связано со сложным военным положением в начальный период  

Великой Отечественной войны, так и необходимостью получения 

материальной помощи и поддержки от Западных стран.  

Но уже в 1946 г. М.В. Степанидин докладывал заведующему отделом 

обкома ВКП(б) по пропаганде и агитации М.Г. Мурашкину об оживлении 

религиозных настроений в массах. Так, он привел пример, что в партийных 

кругах все более популярнее становились свадьбы с венчанием4. На что 

заведующий отделом агитации и пропаганды ответил, что в последнее время 

вопрос пагубности религиозных предрассудков поднимался редко и  

                                                           
1 Ганган В.Д. Отношение Церкви и государства в период Великой Отечественной 

войны // Шаг в науку. Материалы IV  областной научно – практической конференции 
студентов. Смоленск, 2004. С. 112. 

2 Русская православная церковь в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 
гг.: Сборник документов М.: Изд-во Крутицкого подворья; Об-во любителей церковной 
истории, 2009. С. 12 

3 Мученики, исповедники и подвижники благочестия Русской православной церкви  
XX столетия. Тверь : «Издательский дом «Булат»,1999. С. 28. 

4 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 1. Д. 4895. Л. 102.  
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Таблица 3 
Показатели благополучия Русской православной церкви (1917-1948 гг.)1  

 
Основные показатели благополучия РПЦ 1917 г. 1941 г. 1948 г. 

Количество 
храмов 

Всего 77 682 3 021 14 329 

В Саратовском Поволжье 1 064 0 14 
Количество 
священно- 
служителей 

Всего 68 119 ? 11 846 
В Саратовском Поволжье ? 0 38 

Количество 
архиереев 

Всего 179 4 70 
В Саратовском Поволжье 1 0 1 

 

некоторые партийные деятели полагают, что политика государства 

изменилась. М.Г. Мурашкин пояснил, что религиозная политика партии 

коренным образом не менялась, и поэтому было бы неправильно безразлично 

относиться к распространению религиозного влияния и прекращать с ним 

борьбу2. 

В 1948 г. представитель обкома ВКП(б) на партийной конференции в 

г. Пугачеве В.П. Митяньшев отчитывался М.Г. Мурашкину о том, что одним 

из вопросов, который обсуждался  на конференции, был вопрос усиления 

религиозного влияния, что отразилось в увеличении числа церковных свадеб 

и крестин, которые все больше стали входить в бытовую жизнь населения. 

В.П. Митяньшев отметил, что имеющаяся информация заслуживает 

пристального внимания и контроля. В результате секретарю Пугачевского 

                                                           
1 Таблица составлена на основе данных: Мученики, исповедники и подвижники 

благочестия Русской Православной Церкви  XX столетия. С. 28; Ганган В.Д. Отношение 
Церкви и государства в период Великой Отечественной войны. С. 112; Шкаровский М.В. 
Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущеве. М.: Изд-во Крутицкого подворья; 
Общество любителей церковной истории, 2005. С. 398; Яковлева Ж.В. Антирелигиозная 
кампания в Саратовском Поволжье (конец 1920-х – начало 1940-х гг.). Дисс. … канд. ист. 
наук. Саратов, 2017. С. 111; Хмуркин Г.Г. Церковь и революционный террор. Очерки по 
статистике «гонений» в 1917-1926 гг. М.: б. и., 2018; Одинцов М. И. Русская православная 
церковь накануне и в эпоху сталинского социализма. С. 347.С. 11; Гонения на Русскую 
православную церковь в Саратовском крае. Саратов: Изд – во Саратовской митрополии, 
2012. С. 16. Смирнов Д.В. Русская православная церковь и ее жизнь в советском 
государстве в годы Великой Отечественной войны // Православный собеседник. 2004. № 
7. С. 60; ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 2. Д. 1761 Л. 158; Д. 1380. Л. 71; Статистика Русской 
православной церкви. [Электронный ресурс]. URL:// https://drevo-info.ru/articles/11316.html 
(дата обращения: 12.09.2020). 

2 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 1. Д. 4895. Л. 131. 
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горкома ВКП(б) Д.М. Приходько напомнили о необходимости 

возобновления атеистической пропаганды1.  

Аналогичные примеры церковных свадеб были в и в других городах. 

Например, в Вольске работник горотдела МВД, член ВКП(б) при 

организации свадьбы своей дочери взял лошадей с упряжью у директора 

хлебокомбината, украсил их бубенцами и цветами и возил дочь венчать в 

церковь, а потом катал молодых по городу.   

Но по реакции партийных чиновников можно сделать вывод, что уже в 

первые послевоенные годы происходит охлаждение государственно – 

церковных отношений, а антирелигиозные мероприятия снова становятся 

неотъемлемой частью работы местных партийных организаций.  

В 1948 г. министр государственной безопасности В.С. Абакумов в 

докладной на имя И.Ф. Сталина отмечал необходимость ужесточение 

репрессивных мероприятий против Церкви. В сентябре этого же года был 

разработан проект постановления «О мерах по усилению пропаганды научно 

– атеистических знаний»2. Исследователей считают, что одной из главных 

причин ужесточения религиозной политики является возобновление 

внутриполитической борьбы и курс на подавление всякого инакомыслия, и в 

первую очередь религиозного. Пробужденные в народе в военные годы 

духовные силы религиозного жизнеощущения, национального и личностного 

самосознания власти вновь стремились обуздать и подчинить своим 

интересам.  

Не последними были и внешнеполитические причины. Патриаршей 

Церкви отводилось главенствующее место в амбициозном политическом 

проекте руководства страны под названием «Московский Ватикан», суть 

которого заключалась в создании в лице Русской православной церкви 

                                                           
1  ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 2. Д. 665. Л. 44. 

2 Русская православная церковь. XX век. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2008. 
С. 406, 407, 413. 
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«ядра», которое должно было объединить вокруг себя другие национальные 

Православные церкви, установить главенство РПЦ в православном мире1.  

Невозможность реализации проекта стало очевидно уже в 1948 г. Кроме 

того, в первые послевоенные годы Русская православная церковь была еще 

нужна для того, чтобы помогать государству убеждать священноначалие 

Православных церквей Восточной Европы отнестись лояльно к советскому 

режиму. Но в 1948 г. страны Восточной Европы уже находились под жестким 

советским контролем, были налажены тесные связи, а потому помощь 

религиозных организаций уже не была столь необходима2. В образах 

сталинского мышления Церковь вновь оказалась помехой, так как не 

вписывалась в идеологию сталинского социализма3. 

Как уже отмечалось, в 1949 г. произошло резкое ухудшение 

государственно – церковных отношений. Начало этому положил 

опубликованный в газете «Правда» 19 февраля 1949 г. фельетон 

«Саратовская купель», посвященный массовому купанию на праздник 

Крещения в Саратове4. Заслуживает внимание тот факт, что еще 6 декабря 

1948 г. вышло инструктивное письмо № 34 (№ 1135с) Совета по делам РПЦ, 

где было сказано, что не стоит создавать помех к организации и проведению 

Крестных ходов в праздник Крещения. В отчете уполномоченному Совета по 

делам РПЦ П.В. Полубабкину епископ Саратовский и Вольский Борис Вик 

сообщал, что «служба и крестные ходы прошли нормально, препятствий со 

стороны местных органов советской власти не было».  

В разных районах области, как и в самом Саратове, власти принимали 

участие в подготовке праздника. В Саратове помощь оказывали сотрудники 

                                                           
1 Волокитина Т. В. «Московский Ватикан»: замыслы создания и попытки его 

реализации. 1943 – 1948 гг. [Электронный ресурс]. URL:// https://cyberleninka.ru/article/n 
/moskovskiy-vatikan-zamysel-sozdaniya-i-popytki-ego-realizatsii -1943-1948-gg/viewer (дата 
обращения: 12.09.2022). 

2Митрофанов Г. Спасибо товарищу Сталину? [Электронный ресурс]. 
URL://http://ricolor.org/history/ka/period/4/mitrofanov/ (дата обращения: 12.09.2020) 

3 Поспеловский Д.В. Русская православная церковь в XX в. М.: Республика, 1995. С. 
264 

4 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 2. Д. 708. Л. 54. 
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ОСВОДа, которые помогли священникам сделать прорубь. Все действо в 

крещенскую ночь охранялось милиционерами, которые после и сами 

искупались1. В Дергачах в купание на реке Алтата приняли участие бригадир 

производственной бригады колхоза, бывший председатель артели и другие2. 

Для купающихся предоставили транспорт, использовав для этой цели 

колхозных лошадей3.  Начальник ОРС4, член ВКП(б) для «Ртищевской 

купели» передал напрокат две больших бочки для крещенского водосвятия5. 

В крестных ходах других населенных пунктов также приняло участие 

большое количество людей: в Вольске — до 5 тысяч, в Хвалынске — около 2 

тысяч. В самом Саратове участвовало до 10 тысяч человек6. 

В начале февраля 1949 г. события в Саратове обсуждались на заседании 

Секретариата ЦК ВКП (б), после чего в город срочно был отправлен с 

проверкой заместитель председателя СД РПЦ С.К. Белышев. В результате 

Совет по делам РПЦ составил отчетный доклад  о состоянии РПЦ, 

количестве священнослужителей и церквей в области. Совет  всячески 

пытался сгладить сложившуюся ситуацию и в отчетных документах 

подчеркивал, что нарушения  обнаружены не были. Несмотря на все усилия 

СД РПЦ правительство увидело в данном событии наглядный пример 

религиозной дикости. В результате ЦК ВКП(б) принял постановление «О 

                                                           
1 Моисейченко Л. А. Власть и церковь в послевоенные годы (1946 – 1953): 

региональный аспект // Культура и речь Саратовского края. Вып. 4. С. 37. 
2 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 2. Д. 1008.  Л. 44.  
3 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 2. Д. 1008.  Л. 12. 
4 ОРС – сокр. от Отдел рабочего снабжения - организация (предприятие) 

государственной розничной торговли в СССР. ОРСы осуществляли торгово-бытовое 
обслуживание рабочих и служащих предприятий ряда отраслей промышленности, 
строительства и транспорта, в соответствии со спецификой организации их производства 
(отдалённость, разбросанность производственных цехов и участков, особые условия труда 
персонала) при отсутствии развитой торговой сети Министерства торговли СССР. 

5 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 2. Д. 1008.  Л. 24. 
6 Мраморнов А.И. К 60-летию «Саратовской купели» (1949 — 2009). [Электронный 

ресурс]. URL:// http://www.bogoslov.ru/text/373897.htm (дата обращения: 22. 08. 2020). 
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массовом совершении религиозного обряда в день церковного праздника 

“крещения” в г. Саратове»1. 

Но широкое обсуждение крещенских событий началось после 

публикации в газете «Правда» фельетона И. Рябова «Саратовская купель». 

События в Саратове и публикация фельетона использовалась властями как 

повод новой волны атеистической кампании. Фельетон послужил импульсом 

для  публикаций других статей антирелигиозной направленности и 

всевозможных мероприятий, направленных против священнослужителей и 

Церкви в целом. Для привлечения внимания советской общественности к 

проблемам, поднятым в статье, Саратовским обкомом ВКП(б) было 

опубликовало «закрытое письмо о задачах партийных организаций по 

усилению идейно – политического воспитания коммунистов и улучшению 

естественно – научной пропаганды среди населения»2.  

В информационной записке секретаря Саратовского обкома ВКП (б) 

Г. Боркова секретарю ЦК ВКП(б) Г.М. Маленкову, было сказано, что 

фельетон вызвал горячие отклики среди трудящихся Саратова и области, и 

что широкие массы рабочих осудили антисоветские действия церковников.  

Коммунисты и партийный актив области восприняли фельетон с осознанием 

всей ответственности за допущенное ослабление борьбы с реакционной 

религиозной идеологией3. 

Описанные в фельетоне события стали предметом обсуждений на 

собраниях в учебных и культурных заведениях области. С большим 

возмущением высказалась сотрудник Областного музея краеведения 

В.Ф. Дюжева, которая назвала  купание в ледяной воде диким, нелепым 

обычаем, который скверно влияет на молодежь. И пожелала, чтобы власти 

сумели принять меры, чтобы в будущем это не повторялось. Доцент кафедры 

русской литературы Е.Т. Павловский сказал, что фельетон не осуждает 

проведение Крестных ходов и обряд освещения крещенской воды, а только 
                                                           

1 Русская православная церковь. XX в. С. 416.  
2 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 2. Д. 708. Л. 54. 
3 ГАНИСО. Ф.594. Оп. 2. Д. 963. Л. 24. 
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дикие традиции купания в ледяной воде. А доцент экономического института 

И.Ф. Ломов высказал такое мнение, что из года в год верующие купаются в 

проруби, но никакой реакции за этим не следовало, а теперь такие события 

не только регионального, но и общесоюзного уровня. И предположил, что 

политика в отношении Церкви стала меняться. Сотрудник Вольского музея 

П.С. Козлов также посчитал публикацию фельетона «началом гонений 

против религии»1.  

Учительница одной из школ Базарно – Карабулакского района сказала, 

что статья идет в разрез с Конституцией СССР, которая обещала свободу 

вероисповедания. И добавила, что не дают православным соблюдать свои 

религиозные традиции. Плановик Бурлакова авиационного завода выразила 

даже такое мнение: «Церковь сослужила полезное дело во время Великой 

Отечественной войны, а теперь она не нужна, поэтому и стали нападать на 

религию»2. Жительница Энгельса отметила, что купание разрешили местные 

власти, а потом спохватились и ищут виновного. В Ртищево ктитор церкви 

сказал о том, что никогда они религию не победят. Тысячелетие она 

существует и будет существовать. 

Из приведенных выше фрагментов высказываний можно сделать 

вывод, что многие давали вполне объективные оценки происходящему – 

началу новой антирелигиозной кампании. Но были те, кто с одобрением 

отнесся к фельетону и ужесточению религиозной политики. Техник завода № 

92 Министерства авиационной промышленности Я.М. Пригожин заметил, 

что фельетон написан очень своевременно. Необходимо некоторым 

руководителям напомнить, чтобы они не проходили мимо недопустимых 

явлений нарушения общественного порядка. Учительница школы № 36 

Саратова М.Е. Полозова по поводу фельетона сказала, что это позор для 

                                                           
1 Мраморнов А.И. Указ. соч. [Электронный ресурс] URL:// http://www.bogoslov.ru/ 

text/373897.html (дата обращения 22. 08. 2015).  
2 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 2. Д. 963. Л. 27. 
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Саратовской области. Вот и попали не только в местную, но и центральную 

газету».1 

Итогом такой широкой огласки описанных фельетоном событий стало 

то, что антирелигиозная пропаганда в Саратовской области получила свое 

дальнейшее развитие. В Татищевском районе в помощь первичным 

парторганизациям было направлено из областного центра 32 человека 

партийного актива. За это время в районе было проведено 48 партийных 

собраний.  Присутствовало коммунистов и кандидатов – 517 человек. Всего 

выступило 180 человек, которые вносили предложения и вскрывали 

антипартийные поступки коммунистов2. Федоровский райком партии 

организовал группу докладчиков в числе 6 человек, которые начали 

выступать с 25 марта 1949 г.3 

Но не все можно расценить так однозначно – например, в архиве 

сохранились и другие факты, говорящие о том, что в обществе в то же самое 

время происходили и прямо противоположные процессы. Так, например, в 

Дергачевском районе Саратовской области лекция перед Пасхой не 

состоялась ввиду отсутствия слушателей. В храме же, наоборот, перед 

праздником было много народа. Обком ВКП(б) обвинил партийных 

работников Дергачевского райкома, в том, что ими не была проведена работа 

с населением на должном уровне4.  

На проведение атеистической пропаганды негативно влияло 

ограниченное количество лекторов, разбирающихся в религиозных вопросах. 

На областном совещании секретарь обкома ВКП(б) по пропаганде и агитации 

М.Г. Мурашкин в  сказал, что за годы Великой Отечественной войны «мы 

растеряли кадры лекторов – антирелигиозников и теперь с большим трудом 

их собираем»5. И теперь частой проблемой, с которой сталкивались 

                                                           
1 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 2. Д. 1008.  Л. 25. 
2 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 2. Д. 1008.  Л. 26. 
3 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 2. Д. 1008.  Л. 21, 23, 24, 27. 
4 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 2. Д. 1042. Л. 89.  
5ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 1. Д. 4895. Л. 77. 
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партийные организации, был довольно низкий уровень подготовки 

агитаторов, и как следствие того, невысокое качество самих докладов.  

Партийные организации Лысогорского, Балаковского и других районов 

приняли решение посетить квартиры определенного количества коммунистов 

и установили, что у некоторых из них имеются дома иконы. Выяснилось, что 

и в Дергачевском районе у большинства секретарей партоорганизаций, 

председателей сельсоветов и председателей колхозов в квартирах имеются 

иконы и лишь только после собрания многие поснимали их. Имелись иконы 

у коммунистов первичной организации колхоза «Красный факел», 

«Коммунар» и других. Правление колхоза «Гигант» продолжительное время 

размещалось в квартире колхозника, стены которой были увешаны иконами, 

что не тревожило председателя колхоза и секретаря первичной организации1.  

На партийных собраниях становились достоянием гласности и другие 

проявления религиозности населения. В Балаковском районе члены ВКП (б) 

носили кресты, посещали церковь и чтили религиозные праздники. 

Коммунисты Ворошиловского райкома благословляли иконами сыновей при 

отправке их в армию в ноябре 1948 г. В г. Марксе верующие регулярно 

устраивали моления в частные дома, которые иногда посещали приезжающие 

священники из Саратова. Жительница села Мещановка обратилась к властям 

с просьбой дать ей разрешение передать собственный дом под молебный 

дом2. 

Стало также известно, что очень часто представители местных 

администраций помогали храмам и духовенству. Например, местные органы 

власти провели электрофикацию храма и дома священника.  

Уполномоченный комитета заготовок привез священнику 2 мешка 

первосортной муки и две автомашины дров. Начальник дистанции 

сигнализации и связи на квартире священника установил телефонный 

аппарат, который по указанию ГК ВКП (б) в 1949 г. был снят. А директор 

                                                           
1 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 2. Д. 1008.  Л. 10, 16. 
2 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 2. Д. 1008.  Л. 2, 4, 21, 23, 26, 28. 
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ресторана отдал священнику из первой партии поступления арбузов со 

склада 200 кг. Коммунисты и комсомольцы венчались в церкви, а 

председатель Дергачевского райкома выделял транспорт для свадеб. 

Председатель одного из колхозов помогал церкви зерном и картошкой. На 

деревообрабатывающем заводе рабочие  изготовляли кресты для церкви1. 

После жестких мероприятий государства по отношению к Церкви и 

верующим многие коммунисты приходили в партийные организации и 

говорили, что сняли иконы со стен в своем доме. Например, секретарь 

сельсовета в Ворошиловском районе, заявил, что не знал, что нельзя иметь 

иконы в своем доме, и сказал, что обязательно их выбросит2. Многие 

коммунисты оправдывали крещение своих детей тем, что этого хотели их 

верующие родители. Но были и те, кто не менял своих религиозных взглядов. 

Например,  кандидат в члены ВКП(б) в Ворошиловском районе сказал, что у 

него в семье все верующие, и он не хочет портить семейные отношения и 

даже попросил исключить его из кандидатов в члены ВКП(б). Многие 

сомневались, и не знали, как реагировать на усиление репрессивных 

мероприятий со стороны партийных организаций. Так, агитаторы часто 

отчитывались в обком, что многие коммунисты проявляют «малодушие и 

боятся снять иконы своими руками»3. 

С ужесточение религиозной политики власти вновь стали наказывать 

проявление религиозности среди трудящегося населения. Бывший 

председатель колхоза крестил своих детей в возрасте 9- 10 лет, за что 

партийная организация исключила его из рядов ВКП(б)4. Комсомольцы и 

работники механического завода Пугачева, венчавшиеся в церкви, были 

исключены из комсомола. За религиозность был уволен с работы сотрудник 

этого же завода5. 

                                                           
1 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 2. Д. 1008.  Л. 21, 24, 25. 
2 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 2. Д. 1008.  Л. 5, 7, 10, 44, 23. 
3 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 2. Д. 1008.  Л. 8. 
4 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 2. Д. 1008.  Л. 4.  
5 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 2. Д. 1008.  Л.21. 
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Вновь стал актуальным вопрос воспитания детей в атеистических 

традициях. Так как становилось известно все большее количество случаев 

проявление религиозности среди детей и молодежи. Например, в селах 

Чаадаевка, Яблочное в рождественский праздник отдельные ученики не 

посещали школу, а ходили по домам колхозников  и колядовали. Дети 

совместно с родителями ходили в церковь за крещенской водой. В 

Свердловском районе пионеры перестали носить пионерские галстуки.  

Бюро Лысогорского райкома обязало РК ВЛКСМ улучшить 

воспитательную работу среди комсомольцев и молодежи, вовлечь молодежь 

к активному участию в антирелигиозной пропаганде и изжитию религиозных 

убеждений среди сверстников. Бюро РК ВКП(б) поручило отделу 

пропаганды и агитации совместно с РайОНО проверить во всех школах 

идейный уровень преподавания, особенно биологии, истории и географии, а 

результаты обсудить на широких учительских собраниях. Аналогичные 

мероприятия проводились и в других районах области1.  

Таким образом, события в Саратове на крещенский праздник получили 

столь широкую огласку, что послужили сигналом для возобновления новой 

антирелигиозной пропаганды не только в Саратовской области, но и в целом 

по стране. Однако саратовский инцидент не был использован властью для 

полного разрыва с церковью. Церковь еще приносила пользу, поскольку 

активно участвовала в борьбе за мир. На вооружение была взята тактика 

постепенного повсеместного ограничения влияния Церкви при сохранении 

внешне доброжелательных  отношений2. Повторения разгрома Церкви 1930-х 

гг. не произошло, но эта опасность была лишь на время отодвинута. Новая 

волна так называемых «хрущевских» гонений обрушилась на все конфессии 

СССР уже после смерти Сталина. 

 
 

                                                           
1 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 2. Д. 1008. Л. 15, 21, 24, 25. 
2 Шкаровский М.В. Русская православная церковь при Сталине и Хрущеве 

(Государственно-церковные отношения в СССР в 1939-1964 годах). С. 344. 
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2.3. Государственная политика в отношении религиозных меньшинств: 

старообрядцев, евангелических христиан, мусульман и иудеев 
 
Как уже отмечалось ранее, в мае 1944 г. был создан Совет по делам 

религиозных культов1, который проводил в жизнь политику государства в 

отношении религиозных меньшинств: старообрядцев, евангелических 

христиан, мусульман и иудеев и других. Уже отмечалось, что с 9 октября 

1944 г. должность уполномоченного Совета по делам религиозных культов в 

Саратовской области занимал В.М. Пешехонов. В 1947 г. его сменил В.И. 

Савинов. Как было сказано в выписке из протокола заседания бюро обкома 

ВКП(б) в 1947 г., он был назначен по предложению партийной группы 

облисполкома. 31 марта 1949 г. Решением Саратовского облисполкома его 

сменил К.Г. Сажин2. 12 сентября 1951 г. уполномоченным Совета по делам 

религиозных культов был назначен М.А. Шишкин3. Т.е. за период 1946 – 

1953 гг. уполномоченные Совета по делам религиозных культов сменились 

четыре раза. 

На сегодняшний день отчеты уполномоченных Совета по делам 

религиозных культов Саратовской области являются основными 

источниками, позволяющими достаточно всесторонне изучать жизнь 

религиозных меньшинств в обозначенном регионе. 

Наиболее полные и интересные отчеты писал В.М. Пешехонов. Отчеты 

В.И. Савинова и М.А. Шишкина лаконичны и сдержаны, в них содержится 

только фактический материал о положении религиозных организаций. 

В.М. Пешехонов же выражал и свое личное отношение к происходящему. 

Более того, в его лице религиозные организации нашли активного ходатая в 

открытии молитвенных домов.  

В Саратовской области на конец 1945 г. было выявлено 22 группы 

верующих разных религиозных организаций, в том числе старообрядцев - 12 

                                                           
1 Куроедов В.А. Из истории взаимоотношений Советского государства и церкви  // 

Вопросы истории. 1973. № 9. С. 30.  
2 ГАСО. Ф. Р-1738. Оп. 1. Д. 507. Л. 15. 
3 ГАСО. Ф. Р-1738. Оп. 1. Д. 651. Л. 318. 
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групп, мусульман – 3, иудеев – 1, евангелических христиан и баптистов – 6. 

Уполномоченный по делам религиозных культов В.М. Пешехонов писал, что 

в Саратовской области имелось 27 недействующих молитвенных домов 

разных религиозных культов1. Но М.А. Шишкин сообщал в отчете за 1952 г., 

что в области осталось 41 молитвенное здание2. Такие расхождения ставят 

под сомнение объективность информации, отправлявшейся 

уполномоченными в Москву. 

Старообрядчество было широко распространено в Хвалынском, 

Вольском и Саратовском районах. Несмотря на потери «антирелигиозной 

кампании» 1930 – х гг. старообрядчество сумело сохранить свои позиции. В 

Волжском и Кировском районах г. Саратова в рождественский и крещенский 

праздники старообрядцы накануне Великой Отечественной войны служили 

молебны, освящали воду, организовывали религиозные беседы. На кладбище 

в 1939 г. была действующая часовня, в которой служились религиозные 

богослужения3. 

На 1-е октября 1948 г. по области было выявлено три группы 

старообрядцев беспоповцев, шесть групп беглопоповцев и 

три - белокриницкой иерархии4. Уполномоченный по делам религиозных 

                                                           
1 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 1. Д. 4774. Л. 50 
2 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 2. Д. 1761. Л. 88. 
3 Яковлева Ж.В. Антирелигиозная кампания в Саратовском Поволжье (конец 1920-х 

– начало 1940-х гг.). С. 44.  
4 Старообрядцы делятся на два основных течения - поповцы и беспоповцы. 

Беспоповство - одно из двух основных направлений русского старообрядчества, 
последователи которого не имеют духовенства. Возникло в конце XVII века, по смерти 
священников «старого» рукоположения, то есть поставленных в Русской Церкви до 
церковной реформы патриарха Никона (середина XVII века), отрицается необходимость 
священства для спасения души.  

Белокриницкая иерархия (Белокриницкое согласие) — наименование православной 
старообрядческой церкви, ведущей начало от митрополита Амвросия (Папагеоргопулоса), 
перешедшего в 1846 году из Константинопольского патриархата в старообрядчество и 
основавшего её иерархию. Получила название по селу Белая Криница на Северной 
Буковине, бывшей в составе Австрийской империи (ныне Черновицкая область), ставшего 
архиерейской кафедрой митрополита Амвросия и его преемников.  

«Беглопоповцы» (поповцы) — общее название старообрядцев, принимавших 
священство, поставленное в канонической Православной церкви, но по тем или иным 
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культов И. Савинов в 1948 г., характеризуя внутреннюю обстановку в 

старообрядческих общинах, сообщал, что среди них не наблюдалось прежней 

нетерпимости к «инаковерующим». Старообрядцы, не имеющие 

молитвенных домов, в большие праздники посещали православные храмы. 

Рабочие на производствах пользовались общими столовыми и не соблюдали 

постов1. А В.М. Пешехонов писал, что старообрядцы белокриницкой 

иерархии посещали молитвенный дом Спасово согласие, это молитвенное 

здание никогда не прекращало своего действия2. 

По данным В.И. Савинова, в Саратовской губернии было 50 церквей и 

молитвенных домов старообрядцев. А В.М. Пешехонов сообщал, что на 

начало 1946 г. осталось только 14. В послевоенное время старообрядцы 

продолжали подавать ходатайства о регистрации общин и передаче им 

зданий бывших церквей и молитвенных домов. Всего на начало 1946 г. было 

выявлено 4 молитвенных здания беглопоповцев3. Исполком Горсовета не 

согласился с положительным заключением уполномоченного о возможности 

открытия молитвенного дома в Саратове по причине занятости здания под 

архив НКВД.  

В.М. Пешехонов считал, что специфичное и огромное помещение 

бывшей церкви использовать для хранения архивных документов 

сравнительно небольшого объема нецелесообразно, тогда как верующие 

граждане имели в нем нужду. Решение исполкома Саратовского городского 

Совета депутатов трудящихся от 26 февраля 1946 г. В.М. Пешехонов 

посчитал не соответствующим фактическим обстоятельствам и требованиям 

закона, тем более, что это самое архивное имущество НКВД однажды 

хранилось в бывшей Православной церкви, но затем она была освобождена 

от него незадолго до ее открытия по ходатайству верующих. Несмотря на 

                                                                                                                                                                                           
причинам перешедшее к старообрядцам (в терминологии старообрядцев, «бегствующее 
священство»).  

1 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 2. Д. 665. Л. 138. 
2 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 1. Д. 1761. Л. 89. 
3 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 1. Д. 4774. Л. 51. 
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отказ правительства, в неоформленном виде явочным порядком шло 

оживление религиозной деятельности среди верующих старообрядцев 

беглопоповского согласия как в Саратове, так и в Хвалынске. 

В.И. Савинов сообщал, что в Вольске проживал епископ беглопоповцев 

Паисий, который тайно совершал обряды и жил на приношения верующих. 

Имелись сведения, что архиепископ Иоанн (Калинин)1, избранный в 1944 г. 

архиепископом Московским и всея Руси, выдал ему указ о назначении его 

епископом. Но В.И. Савинов считал такое действие архиепископа 

неправомерным, так как своими незаконными указами он способствовал 

расширению нелегальных действий старообрядцев в Саратовской области.  

Еще одной формой старообрядчества в Саратовской области было 

белокриницкое согласие, которое в дореволюционное время имело широкое 

распространение в области и владело большим количеством церковных 

зданий. В послевоенное время в области оставалось три недействующих 

молитвенных дома, два из которых находились в Саратове и использовались 

под культурно – просветительские организации. Церковь белокриницкого 

согласия в Саратове, о возвращении которой просили верующие, имела 

вместимость до 1000 человек. Сохранился алтарь, клиросы и прочие 

церковные принадлежности. В этом огромном помещении была расположена 

библиотека небольшого объема.  

Верующие считали, что занимать огромное церковное помещение без 

всякого переоборудования под библиотеку было неправильным, особенно в 

зимнее время при недостатке отопительной системы. Причину отказа они 

видели не в занятости церковного помещения, а в нежелании местных 

органов власти пойти навстречу верующим. Уполномоченный 

В.М. Пешехонов осмотрел бывшее молитвенное здание на ул. Кузнечной и  

сделал вывод, что нормальных условий для работы библиотеки в этом здании 

                                                           
1 Архиепископ Иоанн Калинин - епископ Русской древлеправославной 

беглопоповской церкви, архиепископ Московский и всея Руси (старообрядцев, 
приемлющих Белокриницкую иерархию). Основатель «династии» первоиерархов 
Калининых, правящей до сих пор. 
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нет и ее можно было бы разместить в школьных зданиях Саратова. Но 

председатель исполкома горсовета считал открытие храма «делом 

необязательным»1. 

Старообрядцы белокриницкого согласия Саратова хотя и остались 

возмущенными отказом вернуть им здание церкви, однако не попытались 

обжаловать решение2. По мнению уполномоченного М.В. Пешехонова, 

причиной этого была боязнь своей религиозной активностью навлечь на себя 

репрессии. Инициаторам возвращения церкви стоило огромных трудов 

убедить верующих в том, чтобы они подписали коллективное ходатайство об 

открытии молитвенного здания, особенно тогда, когда требовалось указание 

фамилии, имя и отчества, возраст и место жительства, род занятий или место 

службы подписавшего3. При этом те же верующие считали, что открытием 

молитвенного дома была бы дана возможность верующим проявлять 

патриотические чувства не в меньшей мере, чем это делают верующие 

Православной Церкви.  

Не осуществилось и желание верующих приобрести для совместных 

молитв частновладельческий дом, так как стоимость дома (100 тыс. рублей) 

оказалась им не по карману. Инициативная группа не смогла найти и 

временное помещение на правах аренды4.  

Уполномоченный по делам религиозных культов В.И. Савинов писал, 

что в 1948 г. верующие белокриницкого согласия снова подали ходатайство 

об открытии храма5. Настойчиво обращались они и в последующие годы к 

уполномоченному М.А. Шишкину. Но везде получали отказ6. Из этого 

можно понять, что декларируемое государством разрешение проведения 

деятельности различных религиозных организаций на деле оборачивалось 

простым игнорированием их существования, они были поставлены в условия 

                                                           
1 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 1. Д. 4774. Л. 67. 
2 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 1. Д. 4774. Л. 29. 
3 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 1. Д. 4774. Л. 72 
4 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 1. Д. 4774. Л. 70 
5 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 2. Д. 665. Л. 140. 
6 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 2. Д. 1761. Л. 88 
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элементарного выживания, если смогут как-то сами себя поддержать. А по 

сути, это была политика ожидания их естественного вымирания. 

В связи с выполнением поручения Совета по делам религиозных 

культов в 1946 г. М.В. Пешехоновым было установлено, что верующие 

старообрядцы белокриницкого согласия Саратова составляли не менее 300-

400 человек. При этом, по утверждению представителя белокриницкого 

согласия в этом же году, количество верующих было не менее 500 человек. 

М.В. Пешехонов сообщал, что в домашней обстановке неорганизованно, 

семьями или небольшими группами по 5-10 человек они никогда не 

прекращали своей религиозной деятельности. Сами верующие считали, что 

осуществление такой религиозной деятельности не противоречило советским 

правилам. Уполномоченный также считал, что такой образ религиозной 

жизни вполне допустим1. Сменивший его И. Савинов  в 1948 г. писал, что 

верующие белокриницкой иерархии, не имея молитвенных домов, проживали 

разбросано в разных районах, и не могли определить, сколько у них остается 

верующих. Признают, что часть старообрядцев посещают Православную 

церковь, крестят и венчаются там, вернутся они к старообрядцам или нет, 

неизвестно. Сменивший В.И. Савинова М.А. Шишкин писал, что 

старообрядцы верующих своего согласия определяли лишь в Саратове в 3-5 

тыс. человек. Количество же молящихся, собиравшихся вместе, составляло 

самое многое 150 – 200 человек.  

Таким образом, в сложившихся обстоятельствах трудно было 

определить количество верующих, придерживающихся того или иного 

вероучения. Сложно это было сделать даже самим верующим. Определение 

количества верующих усложнялось тем, что представители не всех религий 

получали разрешение на открытие своего храма или молитвенного дома и им 

приходилось посещать молитвенный дом религиозного общества, близкого 

их вероучению, в данной ситуации Русской Православной Церкви.  

                                                           
1 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 1. Д. 4774. Л. 65. 
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Не получили разрешение открыть молитвенный дом старообрядцы 

белокриницкого согласия в Хвалынске и Вольске1. К удовлетворению 

ходатайства об открытии молитвенного здания в Хвалынске, используемой 

под складские цели «Росплодовощ», по мнению М.В. Пешехонова, имелись 

две основные причины: большое количество верующих граждан в 

объединении (не менее 1000 человек) и возможность освобождения 

молитвенного здания. Но согласие местные органы власти не дали. 

Сменивший Пешехонова В.И. Савинов сообщал, что белокриницкие 

общины Саратовской области, хотя и не были зарегистрированы властями, 

но поддерживали связь с Московской белокриницкой архиепископией. В 

одном из писем верующим Хвалынского района в 1947 г. Архиепископ 

Московский и всея Руси Иринарх (Парфенов)2 сообщал, что ведутся 

переговоры об объединении с беглопоповским течением в Москве. 

Центральные органы власти одобряли замысел объединить старообрядческие 

общины, приемлющие священство, в одну церковную организацию. В связи с 

этим в письме Московской архиепископии к хвалынской общине 

рекомендовалось поминать в молитвах кроме архиепископа Иринарха 

(Парфенова) архиепископа беглопоповского согласия Иоанна (Калинина). Но 

позднее в Москве в верхах решили, что гораздо выгоднее иметь 

раздробленное старообрядчество. В результате объединение не произошло3. 

Таким образом, в первые послевоенные годы положение 

белокриницкой Церкви оставалось крайне тяжёлым. Архиепископия 

Московская и всея Руси ютилась в подсобке единоверческого храма 

святителя Николы на Рогожском кладбище в Москве. Белокриницкой 

архиепископии так и удалось добиться согласия властей на открытие 

монастырей и учебных заведений. Но при этом, если на 1941 г. в 

                                                           
1 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 1. Д. 4774. Л. 73. 
2 Архиепископ Московский и всея Руси Иринарх Парфенов - предстоятель 

древлеправославной церкви Христовой (старообрядцев, приемлющих Белокриницкую 
иерархию). 

3 Чибисов А.В. Тенденции развития древлеправославной церкви в СССР (в 1941 – 
1949 гг.) // Вести Волгогр. гос. ун-та. Серия 4. Ист. 2011. № 1(19). С. 43. 
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белокриницкой архиепископии числилось более 40 действующих храмов, то 

к концу 1949 г. их осталось 127. Таким образом, к 1950 г. в белокриницкой 

церкви было около 15 % от числа храмов, которые она имела до революции. 

Но и эта величина была очень высока, так как к началу Великой 

Отечественной войны составляла 4,7 %1. Но в Саратовской области 

верующие белокриницкого согласия так и не смогли добиться открытия 

молитвенного дома. 

В 1946 г. была зарегистрирована община и молитвенный дом 

старообрядцев Спасово Согласие2, который не прекращал свое 

существование3. М.А. Шишкин сообщал, что община «Спасово Согласие» в 

послевоенное время имела в своем составе 140 человек и в количестве не 

увеличивалась. Посещаемость молитвенных собраний по субботним и 

воскресным дням не превышала 30 человек, и лишь в большие праздники 

посещаемость достигала 80 – 100 человек. Наиболее активно посещался 

праздник Пасха, когда количество верующих достигало 150-200 человек, 

среди которых были и старообрядцы белокриницкого согласия, не имеющие 

своего молитвенного дома. Дети, как правило, на молитвенных собраниях не 

бывали, исключение составлял праздник Пасхи4. 

Была зарегистрирована община беспоповцев в ранее занимаемой ими 

часовне при кладбище. Уполномоченный В.И. Савинов в 1948 г. сообщал, 

что в беспоповских общинах со времени регистрации новых членов не 

прибыло, более того количество верующих с 1946 г. уменьшилось. Община 

поморского согласия5 имела в 1948 г. 115 – 120 человек. В целом 

                                                           
1 Чибисов А.В. Тенденции развития древлеправославной церкви в СССР (в 1941 – 

1949 гг.) // Вести Волгогр. гос. ун-та. Серия 4. Ист. 2011. № 1(19). С. 44.  
2 Спасово согласие — одно из беспоповских направлений старообрядчества, 

существенно отличающиеся от прочих тем, что не перекрещивают приходящих к ним из 
других восточно-христианских исповеданий. 

3 ГАСО. Ф. Р-461. Оп. 2. Д. 963. Л. 108 
4 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 2. Д. 1761. Л. 89. 
5 Древлеправославная поморская церковь - современное официальное название 

крупнейшей религиозной старообрядческой организации. Принятые у поморцев таинства 
(крещение, исповедь) совершаются мирянами. Общины возглавляются духовными 
наставниками. 
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уполномоченный перспектив на увеличение членов не видел. Посещаемость 

по воскресным дням составляла 20 – 25 человек, по двунадесятым, если они 

совпадали с общевыходными днями – 35 – 50 человек, в праздник Пасхи – 70 

– 80 человек. Требы выполнялись выбранными из своей среды настоятелями. 

В общинах имелись «начетчицы», строго соблюдающие дониконовские 

догматы, постоянные посетители молитвенных собраний. Уполномоченный 

В.И. Савинов в 1948 г. сообщал, что по возрасту в беспоповских общинах их 

члены старше 60 летнего возраста составляли от 59,1 до 65 %, т.е. 

большинство - это люди преклонного возраста. Женщин в старообрядческих 

общинах составляло от 49 до 55 %1.  

Одним из религиозных меньшинств в Саратовской области являлись 

мусульмане. До революции в Саратовском Поволжье числилось около 220 

мечетей, в которых служило около 450 духовных лиц2. В 1938 г. закрылась 

мечеть в г. Саратове на Татарской улице (совр. Зарубина). Закрылись мечети 

и в большинстве татарских сел. В 1937 г. были репрессированы Якуб 

Давыдов и Абдурахман Ляпин, возглавлявшие саратовскую мусульманскую 

общину3. 

В 1945 г. исполком горсовета отказал мусульманам Саратова открыть 

мечеть. В ответ на жалобы верующих Совет по делам религиозных культов 

поручил уполномоченному В.М. Пешехонову обратиться с ходатайством в 

городской Совет о предоставлении мусульманам другого помещения под 

мечеть. Такое решение не устроило верующих, так как это потребовало бы 

больших средств на ремонт и переоборудование. Верующие считали, что, так 

как бывшая мечеть в свое время была построена по всем правилам, 

отвечающим требованию культовых догматов мусульманского 

вероисповедания, найти такое помещение в городе Саратове было 

                                                           
1 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 2. Д. 665. Л. 138.  
2 Яковлева Ж.В. Антирелигиозная кампания в Саратовском Поволжье (конец 1920-х 

– начало 1940-х гг.). С. 61.  
3 Хайретдинов Д. История Ислама в Пензенской области. [Электронный ресурс]. 

URL:// https://www.islamrf.ru/news/culture/history/17542/. (дата обращения: 12. 10. 2020). 
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невозможно. В результате этого верующие мусульманского вероисповедания 

Саратова, в количестве полутора тысяч, были лишены возможности 

организованно отправлять культовые обряды и вынужденно проводить их в 

домашней обстановке, семейно или группами в 10-15 человек1. 

Уполномоченный В.М. Пешехонов рассуждал, что сам факт 

использования мечети под детский сад в таком районе города, где 

подавлявшее большинство населения татарской национальности, содержат в 

себе прямое противоречие безрелигиозному воспитанию детей, потому что 

стены, архитектурное оформление специфичного здания мечети напоминает 

о религии мусульманского вероисповедания2. 

В результате мусульманская община в Саратове все-таки была 

зарегистрирована в августе 1948 г., произвела небольшой ремонт здания 

мечети на ул. Татарской (совр. Зарубина) и приступила к действию. 

Верующие созывались в мечеть ежедневно, в результате приходили 25-40 

человек, по пятницам собиралось от 200 до 300 человек. В.И. Савинов 

сообщал, что при выборе руководящего состава общины встретились 

затруднения, так как выдвигаемые кандидаты в состав правления из членов 

среднего возраста войти в правление категорически отказались3. В результате 

общину возглавили имамы Шакир Рахматуллин и Ярулла Алиев. В связи с 

тем, что в 1949 г. мечеть на ул. Татарской (совр. Зарубина) была снова 

закрыта они же стали во главе саратовских мусульман в качестве имамов 

молельного дома на улице Валовой — бывшего жилого дома, в котором в 

1950 - х годах с разрешения властей снова было открыто мусульманское 

богослужебное здание4. 

Таким образом, в Саратовской области местные органы власти на 

короткий срок разрешили открытие только одной мусульманской мечети. 

                                                           
1 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 1. Д. 4774. Л. 50. 
2 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 1. Д. 4774. Л. 50. 
3 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 2. Д. 665. Л. 139. 
4 Хайретдинов Д. История ислама в Саратовской области.  [Электронный ресурс]. 

URL:// https://www.islamrf.ru/news/culture/history/18275/ (дата обращения: 15. 10. 2020). 
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Для сравнения: в середине 1940 - х гг. в Пензенской области было 14 

зарегистрированных мусульманских общин, в каждом из которых числилось 

около 3,5–4 тысяч верующих. Между тем, репрессивная тенденция в 

государственной политике по отношению к религиям, возобновленная в 

конце 1940 – х гг., затронула и мусульманство. Уже к началу 1950-х гг. в 

Пензенской области 7 действовавших мечетей были закрыты1.  

Одной из наиболее малочисленных конфессий, представленных в 

Саратовском Поволжье, был иудаизм. 30 июля 1946 г. на собранные общими 

усилиями и, в частности Шломо Боковым, средства под новую синагогу был 

выкуплен одноэтажный дом на перекрестке улиц Чапаева и Кирпичной 

(современная ул. им. Посадского). В 1948 г. было разрешено открыть 

синагогу В праздник Пасхи, Новый год посещаемость синагоги была 200 - 

300 человек верующих, в субботы – 25 – 402.  

Уполномоченный Совета по делам религиозных организаций 

В.И. Савинов сообщал, что евреи, работающие на предприятиях и в 

учреждениях, обычно только в семье соблюдали обряды, предусмотренные 

их религией. Синагогу посещали только в большие праздники, просили, 

чтобы их не вносили в списки верующих и, также как и мусульмане, 

отказывались принимать участие в руководящих органах общины. В отчете 

за 1952 г. уполномоченный М.А. Шишкин писал, что община иудейского 

вероисповедания Саратова содержит по списку 60 человек. Но осенние 

праздники 1952 г. показали, что количество верующих колебалось в пределах 

400 - 450 человек3.  

Наиболее активными из неосновных конфессий в Саратовском 

Поволжье были баптисты – представители одной из ветвей протестантизма. 

Основной конфессией, придерживающейся баптистского вероучения на 

                                                           
1 Хайретдинов Д. История Ислама в Пензенской области. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: URL:// https://www.islamrf.ru/news/culture/history/17542/  (дата обращения: 
12. 10. 2020).  

2 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 2. Д. 665. Л. 139.  
3 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 2. Д. 665. Л. 88. 
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территории Саратовского Поволжья в послевоенное время были евангельские 

христиане - баптисты. В 1946 г. было отказано в их ходатайстве открыть 

молитвенный дом в Ртищево и Энгельсе1. Исполком горсовета был согласен 

на открытие молитвенного дома в Саратове во временном помещении 

частновладельческого дома. Но и к 1953 г. этот вопрос решен не был. 

Верующие ЕХБ подыскали себе помещение на правах аренды в Кировском 

районе Саратова, но представители архитектурного отдела Горсовета нашли, 

что дом не отвечает техническому, санитарному и противопожарному 

состоянию. Верующие также ставили перед уполномоченным М. Шишкиным 

вопрос о возможности представления им совместного использования 

помещения, занимаемого старообрядцами «Спасова Согласия» ссылаясь на 

то, что подобное имеет место в Москве. Но и в этом ходатайстве им было 

отказано. М.А. Шишкин писал, что неофициально они продолжают 

совершать свои молитвенные собрания в количестве 120 человек2.  

Из отчета В.И. Савинова в 1948 г. мы узнаем, что были оформлены и 

направлены в Совет ходатайства ЕХБ Хвалынска и Балашова. А ходатайства 

Ртищева, Энгельса и Татищева отклонены без внесения на рассмотрение 

облисполкома из-за отсутствия для них молитвенных домов. Но сменивший 

его Шишкин сообщал, что на конец 1952 г. в Саратовской области так и не 

было ни одной зарегистрированной общины ЕХБ3. 

В.И. Савинов сообщал, что община верующих имела в своем составе 

только 12% членов до 25 – летнего возраста. Община в основном состояла из 

женщин, которых числилось 85%. Община ежегодно увеличивалась. 

Частично за счет членов семей. Но были и принявшие водное крещение под 

влиянием знакомых. Молитвенные собрания проходили с пением 

религиозных песен – молитв на русском языке, на светские мотивы. Пение 

было общим, легко усваивалось, что облегчало вовлечение в члены других. 

Поэтому одним из первых мероприятий общины была организация хора, что, 
                                                           

1 ГАНИСО.Ф. 594. Оп. 1. Д. 4774. Л. 28. 
2 ГАНИСО.Ф. 594. Оп. 1. Д. 1761. Л. 89. 
3 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 2. Д. 665. Л. 140. 
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по мнению уполномоченного по делам религиозных культов В.И. Савинова, 

было одним из методов вовлечения молодежи. Он же сообщал, что по 

снимкам в журнале «Братский вестник» в хорах участвовали и дети. 

Издаваемый журнал рассылался по незарегистрированным группам 

верующих и предлагал оформлять общину, регистрироваться и служить1.  

Совет по делам религиозных культов неоднократно обращал  внимание 

на большое значение ведения точного учета фактически возникших и 

действующих без оформления религиозных групп. Отсутствие учетного 

материала о росте и развитии религиозного движения лишало возможности 

осуществлять контроль за религиозными организациями. В докладной 

записке в июне 1946 г. председателю исполкома Саратовского облсовета 

П.С. Кузьмину В.М. Пешехонов писал, что выполнить поручение Совета по 

учету религиозных культов в Саратовской области не представилось 

возможным. Так как исполкомы гор- и райсоветов самоустранились от 

надзора за ростом деятельности религиозных культов и на запрос 

уполномоченного о фактическом положении религиозного движения в их 

районе не ответили. Лишь незначительная часть исполкомов райсоветов в 

порядке отписки лаконично сообщили, что «фактически возникших 

религиозных объединений в районе нет». Ввиду этого, В.М. Пешехонов 

просил П.С. Кузьмина указать председателям исполкомов гор- и райсоветов, 

что взятый ими стиль работы невмешательства в осуществление постоянного 

надзора за деятельностью религиозных культов не соответствует 

директивным установкам Правительства.  

В.И. Савинов в отчете за 1948 г. также писал, что местные органы 

уклонились от контроля за нелегальными собраниями. В.И. Савинов считал, 

что Советы не могут не знать о религиозных организациях, о священниках, 

совершающих требы, но не доводили эти сведения до райсоветов, так как 

считали, что незачем вести борьбу с религиозными предрассудками, потому 

                                                           
1 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 2. Д. 665. Л. 140. 
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что среди верующих остались старики и старухи. При этом В.И. Савинов 

указывал, что под влиянием старших религиозность проявляли и дети1.  

В.М. Пешехонов также сообщал, что религиозное движение в области 

заметно возросло и активизируется не только в каждом отдельно взятом 

районе, но и в каждом населенном пункте. О фактах увеличения 

религиозности говорят и другие документы. Секретарь Татищевского 

райкома Хазов сообщал в докладной записке в 1948 г. в отдел партийных, 

профсоюзных и комсомольских органов  обкома ВКП(б), что в поселке ст. 

Курдюм секта баптистов состояла исключительно из молодежи. В 1947 г. 

вернулся руководитель секты, осужденный на 10 лет, и снова занялся 

религиозной деятельностью. Хазов добавил, что Татищевский райком 

принимает все большие меры по усилению массово – разъяснительной 

работы среди населения2. 

Были случаи перехода в Русскую православную церковь. Так за 1947 г. 

было присоединено 58 человек, из которых беглопоповцев – 12 человек, 

безпоповцев – 10, поморцев – 2, католиков – 2, иудеев – 4. Случаев перехода 

из православия в другие конфессии не наблюдались3.  

С начала 1948 г., как было сказано выше, началось ужесточение 

антирелигиозной политики. В апреле 1948 г. Совет по делам религиозных 

культов разослал своим уполномоченным на местах инструкцию, в которой 

сообщалось, что Совет «категорически предлагает прекратить всякую 

регистрацию религиозных общин»4. Изменение политики государства 

отразилось и на религиозных организациях Саратовской области. Докладная 

записка Секретаря Татищевского райкома ВКП(б) Хазова в 1948 г. говорит о 

том, что власти настороженно отнеслись к религиозному возрождению и 

неправославного населения. Хазов отметил, что Татищевский райком 

                                                           
1 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 2. Д. 665. Л. 141. 
2 ГАНИСО. Ф. 594.  Оп. 2. Д. 1080. Л. 27. 
3 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 347. Л. 7. 
4 Юнусова А.Б. Ислам в Башкортостане. — Уфа: Уфимский полиграфкомбинат, 

1999.  С. 145. 
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принимает все большие меры по усилению массово – разъяснительной 

работы среди населения, что касалось и религиозных меньшинств1. 

Кроме того, если в отчете за третий квартал 1948 г. В.И. Савинов 

сообщал, что в Саратовской области было шесть зарегистрированных и 

легально действующих общин: 2 беспоповские общины – поморцы и Спасово 

Согласие, иудеи Саратова, мусульмане Саратова и Дергачевского района, 

община евангельских христиан-баптистов Саратова, то в 1952 г. 

М.А. Шишкин называет только четыре зарегистрированные общины. И среди 

них уже нет евангельских христиан-баптистов и мусульман Саратова, 

которые по всей видимости были сняты с регистрации. В связи с чем, в 

1949 гг. была закрыта и мусульманская мечеть на ул. Татарской (совр. 

Зарубина). В здании был размещен склад красок и стройматериалов. 

Кроме того, несмотря на то, что ходатайства об открытии храмов: 

белокриницкой иерархии, беглопоповцев Вольска, евангельских христиан-

баптистов Хвалынска и Балашова в 1948 г. были уже отправлены на 

усмотрение Совета по делам религиозных культов, открыты они все-таки не 

были. И если ранее местные органы власти проводили политику сдерживания 

процесса открытия храмов, то теперь, по-видимому, уже Совет по делам 

религиозных культов не дал разрешение на их открытие2.  

А в середине ноября 1952 г. представителями Управления пожарной 

охраны МВД было опечатано здание синагоги в связи с тем, что оно не 

отвечало требованиям пожарной безопасности. На самом ли деле это было 

так или же был найден повод закрыть синагогу, трудно сказать. Но если 

учесть тот факт, что это было время ужесточения религиозной политики, то 

напрашивается вывод о том, что закрытие синагоги было сделано намеренно. 

Горсовет предложил подыскать для молитвенных собраний 

частновладельческое помещение на правах аренды. Кроме того, 

представитель  общины И.Б. Ханин неоднократно ставил перед 

                                                           
1 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 2. Д. 1080. Л. 27. 
2 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 2. Д. 665. Л. 137. 
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уполномоченным вопрос о разрешении общине на проведение молитвенных 

собраний в частных домах, хотя бы для группы стариков в 20 – 25 человек. 

Но и в этом ходатайстве ему было отказано. М.А. Шишкин писал, что 

подыскать надлежащее помещение в частновладельческих домах вряд ли 

возможно. Поэтому он предполагал, что вскоре встанет вопрос о ликвидации 

общины1. 

*   *   * 

Послевоенный период в государственно – церковных отношениях в 

СССР был неоднозначным и сложным. Временное перемирие с 

религиозными организациями, установленное государством в годы Великой 

Отечественной войны - вынужденная акция, обусловленная изменившимися 

не в пользу государственной власти историческими реалиями - после 

окончания войны становилось для власти все более тягостным. Тем не менее, 

какое-то время оно еще продолжалось, однако при этом государственная 

религиозная политика стала носить все более двойственный характер, что 

хорошо просматривается на примере Саратовской епархии. Была открыта 

Саратовская духовная семинария. Восстанавливались и реставрировались 

отдельные храмы, однако их число было совсем невелико. Огромное 

количество прошений об открытии церквей получали отрицательный ответ. 

Религиозная свобода носила ограниченный характер. 

С самого конца 1940-х гг. государственно – церковные отношения 

начали заметно ужесточаться, что было прежде всего связано с общим 

ужесточением репрессий в стране. Определенную роль сыграло вступление в 

период «холодной войны с бывшими союзниками по антигитлеровской 

коалиции. 

В 1949 г. в Саратовской области разразился специально 

организованный центральной властью скандал, прогремевший на всю страну 

и получивший название «Саратовская купель». В центре событий оказалось 

купание на крещенский праздник в г. Саратове. Если раньше власть 
                                                           

1 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 1. Д. 1761. Л. 88. 
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закрывала на такие события глаза, то теперь искусственно вызванный 

скандал послужил для центральных и местных органов власти сигналом для 

начало нового всеобщего массированного наступления на верующих, 

выражавшегося в жестких ограничениях и запретах на любые проявления 

религиозной жизни. В Саратове была приостановлена деятельность 

семинарии, сменен епархиальный архиерей. С 1949 г. власть не позволила 

открыть ни один храм. Как в целом по стране, так и в Саратовской области 

новый размах получила антирелигиозная пропаганда. В целом же за 1946 – 

1953 гг. в Саратовской области было открыто только 9 храмов Русской 

православной церкви. 

Отношение властей к религиозным меньшинствам: старообрядцам, 

мусульманам, иудеям, баптистам и др. в Саратовской области после войны 

было существенно менее лояльным, чем к РПЦ, что особенно заметно в 

период до начала ужесточения общей религиозной политики государства в 

1948 г. Проведенные исследования на материалах, касающихся Саратовского 

региона, приводят к выводу о том, что данное отношение вызывалось тем, 

что к религиозным меньшинствам у государства сложилось более негативное 

и пренебрежительное отношение, поскольку с точки зрения властей они не 

представляли собой реальной опасности, с которой надо было бы считаться. 

Для государства религиозные меньшинства не представляли угрозы ни 

внутри страны из-за своей малочисленности, ни с точки зрения 

«поддержания лица» на международном уровне. Для демонстрации своей 

лояльности к вероисповеданию граждан государство ограничилось 

политикой сдержанного терпения лишь к Русской православной церкви, 

предпочитая ожидать естественного «вымирания» представителей иных 

религиозных организаций. За 1946 – 1953 гг. в Саратовской области 

религиозным меньшинствам удалось добиться открытия всего лишь двух 

молитвенных здания. 
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Глава 3. 
ГОСУДАРСТВЕННО – ЦЕРКОВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОДЫ «ОТТЕПЕЛИ» (1953 – 1964). 
 

3.1. Религиозная политика в СССР в период «хрущевской оттепели» 
 

Борьба с  религиозным мировоззрением всегда была одной из 

составных и значимых направлений политики советской власти с первых лет 

ее существования. Во время Великой Отечественной войны в сфере 

государственно-религиозных отношений последовало некоторое потепление. 

Власти дали разрешение на открытие ограниченного количества храмов и 

молитвенных домов, было разрешено открыть духовные академии и 

семинарии. Но при Н.С. Хрущеве была инициирована новая масштабная 

антирелигиозная кампания.  

В 1953 – начале 1954 гг. партийные органы, как на центральном, так и 

на региональном уровне, мало уделяли внимания антирелигиозной 

пропаганде1. Но уже 7 июля 1954 г. было опубликовано постановление ЦК 

КПСС «О крупных недостатках в научно-атеистической пропаганде и мерах 

ее улучшения»2. Приступив к реализации поставленных задач, Саратовский 

обком КПСС, обязал партийные организации усилить атеистическую 

пропаганду3. В 1954 г. количество лекций на антирелигиозные темы, по 

сравнению с предыдущими годами, увеличилось вдвое4, однако, читались 

они главным образом в городах5. Даже и те немногие лекции, что 

проводились в сельской местности, читались в основном в райцентрах. 

Кроме того, были такие районы, в который вообще не было 

организовано ни одной подобной лекции (Балтайский, Дурасовский, 

Екатериновский, Ивантеевский, Клинцовский, Вязовский и др.). В 

                                                           
1 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 2. Д. 2580. Л. 175. 
2 О крупных недостатках в научно-атеистической пропаганде и мерах ее 

улучшения. Постановление ЦК КПСС от 7 июля 1954 г. // КПСС в резолюциях, в решении 
съездов, конференций и пленумов ЦК. Т.8. 1946-1955. М.: Политиздат, 1985. С. 428- 432. 

3 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 2. Д. 3008. Л. 62. 
4 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 2. Д. 3010. Л. 144. 
5 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 2. Д. 3303. Л. 38. 
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отдельных районах первичные организации провели обсуждение 

постановления, при этом уклонились от его реализации. Были предприятия 

и организации, где лекции антирелигиозной направленности встречались 

редко. К примеру, Обком КПСС подверг критике Пугачевский райком 

партии за игнорирование им и парторганизациями района требований ЦК, 

хотя в этом районе существовало 24 лекторских группы общей 

численностью 270 человек1. 

10 ноября 1954 г. в свет вышло новое постановление ЦК КПСС «Об 

ошибках в проведении научно-атеистической пропаганды среди населения», 

осуждающее перегибы, имевшие место в ходе атеистической кампании. В 

нем осуждались «перегибы» в антирелигиозной кампании. По мнению ряда 

исследователей, причиной постановления, стало то, что инициированная в 

июле 1954 г. новая очередная волна антирелигиозной кампании вызвала 

живую критику в западных странах. Также, такие исследователи, как 

Ю.В. Гераскин, Д.В. Поспеловский и некоторые другие, считают, что в 

высшем коммунистическом руководстве существовал и альтернативный 

подход к религиозной политике государства, то есть, среди представителей 

властных структур были и те, кто понимал важную роль и полезность Церкви 

для общества и государства2.  

Пленум Саратовского обкома партии, выполняя постановление ЦК 

КПСС  «Об ошибках в проведении научно-атеистической пропаганды среди 

населения», подвергнул критике обидные фразы о  верующих и священниках 

в статьях областных и районных газет3. При этом, надо отметить, что 

атеистическая пропаганда, инициированная в 1954 г., не прекратилась и 

осуществлялась, правда уже не так активно, до новой антирелигиозной 

кампании конца 1950 – х гг.  

                                                           
1 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 2. Д. 3010. Л. 144. 
2 Гераскин Ю.В. Уполномоченный Совета по делам  Русской православной церкви: 

исторический портрет (на материалах областей центральной России) // Государство и 
Церковь в XX в. Эволюция взаимоотношений, политический и социокультурный аспекты. 
М., 2011. С. 32; Поспеловский Д.В. Русская православная церковь в XX в. С. 281. 

3 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 2. Д. 3303. Л. 39. 
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При этом, в самой антирелигиозной пропаганде были серьезные 

проблемы и не всё осуществлялось так, как бы хотелось инициаторам 

постановления. Не всегда отвечало требованиям качество лекций. 

Докладчики часто пользовались текстами чужих опубликованных статей, 

отрывками из книг и брошюр, материал лекций подавался сухо, не вызывая 

какого-либо интереса. Так, выступление одного кандидата философских наук 

дословно воспроизводило текст учебника «Исторический материализм» 

(глава 14, параграф «Религия»). Еще один кандидат биологических наук 

доклад прочитал академическим языком, наполненным малопонятными для 

слушателей терминами1.  

Иногда бывало так, что докладчики, увлекаясь, повествовали об 

истории праздника, вместо того, чтобы убеждать слушателей в его 

«реакционной сущности». Порой сами лекторы были в растерянности. 

Например, некоему агитатору поручили опровергнуть слухи об 

«окаменевшей девушке». Агитатор, в свою очередь, занялся поисками 

свидетеля данного события, чтобы узнать было оно или нет. В итоге 

поставленную перед ним задачу партийной организации он так и не 

выполнил. Нерешительно докладчик говорил и о существовании Бога2. 

Свои специфические черты имела атеистическая работа среди 

мусульманского населения: наблюдался явный дефицит агитаторов-атеистов 

по мусульманскому вероисповеданию; сами мусульмане не соглашались 

выступать с лекциями на атеистические темы. Несмотря на все требования 

государства об усилении атеистической агитации очень сложно было найти 

антирелигиозную литературу на национальном языке в селах и небольших 

городах3. В то же время с размахом соблюдались мусульманские обряды – 

                                                           
1 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 2. Д. 3303. Л.41. 
2 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 2. Д. 3305. Л. 5. 
3 Королёва Л., Королев А. Власть и ислам в СССР в послевоенный период (по 

материалам Пензенского региона) [Электронный ресурс]. URL:// https:// scepsis.net/ library/ 
id_1840.html (дата обращения: 12.09.2020). 
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обрезание, никах, похороны, в которых принимали участия местные 

коммунисты и комсомольцы1. 

В те годы руководство Русской Православной церкви еще имело 

возможность встречаться с представителями государственной власти. В 

1954 г. Патриарх Алексей был официально принят Г.М. Маленковым. В ходе 

встречи обсуждался ряд вопросов церковной жизни. Г.М. Маленков обещал 

оказать содействие в их решении и учесть просьбы Патриарха. В 1956 г. 

состоялась встреча Н.А. Булганина с архиереями РПЦ2. В результате на волю 

было выпущено около 300 священнослужителей.  

Произошло оживление религиозной активности еврейского населения. 

В сентябре 1953 г. после долгой паузы руководство российских иудеев 

опубликовало международное обращение к верующим английским евреям с 

предложением принять участие в борьбе за мир. И в последующие годы 

центральные органы власти не один раз привлекали еврейских религиозных 

деятелей к реализации своих внешнеполитических целей. В 1957 г. в Москве 

при хоральной синагоге впервые в СССР с 1918 г. было открыто еврейское 

религиозное учебное заведение. В том же году раввин Ш. Шлифер издал 

молитвенник и еврейский религиозный календарь3. 

Такие исследователи, как С. Гордун, М.В. Шкаровский, считают, что 

первые годы после смерти И.В. Сталина были до некоторой степени 

благоприятны для основных религиозных организаций, что, в первую 

очередь можно судить по небольшому увеличению церквей и священства4. 

                                                           
1 Силантьев Р.А. Мусульманская дипломатия в России: история и современность. 

М.: ИПК МГЛУ «Рема», 2010. С. 203. 
2 Шкаровский М. В. Русская православная церковь при Сталине и Хрущеве 

Государственно-церковные отношения в СССР в 1939–1964 годах. [Электронный ресурс]. 
URL:// https://azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/russkaja-pravoslavnaja-tserkov-pri-staline-i-
hrushheve-gosudarstvenno-tserkovnye-otnoshenija-v-sssr-v-1939-1964-godah/5 (дата обраще- 
ния: 12.09.2022). 

3 Советский Союз. Евреи в Советском Союзе в 1953–67 гг. [Электронный ресурс]. 
URL:// https://eleven.co.il/jews-of-russia/history-in-ussr/15419/ (дата обращения: 12.09.2022). 

4 Гордун С. Русская православная церковь при святейших  патриархах Сергии и 
Алексии // Вестник русского христианского движения. Париж – Нью-Йорк – Москва, 
1990. № 1. С. 83. 
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Но О.Ю. Васильева, Ю.В. Гераськин и другие с этим мнением не согласны. 

Они пишут, что в это время шел постепенный возврат к жесткому и 

бескомпромиссному отношению к религии, схожему с религиозной 

политикой власти в 1930-е годы1.  

К концу 1950 – х гг. борьба в высших сферах государственной власти 

завершилась победой Первого секретаря ЦК КПСС Н.С. Хрущева, который 

инспирировал новою волну атеистической кампании. Она началась с 

постановления ЦК КПСС «О недостатках научно-атеистической 

пропаганды», опубликованного 4 октября 1958 г.2.  

Заявляя о необходимости ликвидации «последствий культа личности», 

Н.С. Хрущев стал разрушать и более или менее сносные в то время 

отношения между государством и религиозными организациями3. К тому же 

Н.С. Хрущев энергично выискивал дополнительные денежные средства и 

планировал их найти посредством обкрадывания Церкви в 1958–1964 годах4. 

Прежде всего это затронуло главный доход РПЦ - изготовление и 

реализацию свечей. Во много раз был увеличен налог на производство 

свечей, по причине чего священство в буквальном смысле слова разорялось5. 

Одним из главных способов борьбы с религией стало сокращение 

количества храмов и молитвенных домов. Общее количество православных 

церквей на территории страны в ходе хрущевской антирелигиозной 

кампании убавилось почти вдвое (в 1953 г. было 13 509 православных 

                                                           
1 Гераскин Ю.В. Уполномоченный Совета по делам Русской православной церкви: 

исторический портрет (на материалах областей центральной России). С. 50; Гордун С. 
Русская православная церковь при святейших  патриархах Сергии и Алексии. С. 103. 

2 Русская православная церковь. С. 463. 
3 Васильева О.Ю. Романтик Хрущев и его «церковная реформа». [Электронный 

ресурс]. URL:// http://ekklezia.ru/blog/romantik-khrushchev-i-ego-tserkovnaya-reforma-istorik-
olga-vasileva-o-goneniyakh-na-veru.html (дата обращения: 15. 05. 2021). 

4 Шкаровский М.В. Русская православная церковь при Сталине и Хрущеве. С. 361. 
5 Панков Г.О политике советского государства в отношении к Русской 

православной церкви на рубеже 50 – 60 гг. // Религия и демократия. М.: «Прогресс – 
Культура», 1993. С. 220. 
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храмов, в в 1965 г. их осталось 7 523)1. Существенно сократилось и 

количество мечетей (1953 г. – 351, 1965 г. – 305) 2. 

Чаще всего решения о закрытии конфессиональных приходов 

принимались в тех областях и районах, где их было большее количество. 

Саратовская епархия РПЦ потеряла два храма: в с. Никольском 

Духовницкого района и в с. Дурникино Романовского района3. Их закрытие 

произошло в начале 1961 г. Сокращение, мечетей и синагог в области не 

произошло, поскольку они существовали в единственном числе  

В целях отвращения людей от Церкви и религии власти активно 

привлекали к антирелигиозной пропаганде священнослужителей и видных 

деятелей Русской православной церкви, публично отказавшихся от религии, 

и вставшие на путь ее разоблачения, таких как П. Дарманский, Н. Спасский, 

Е. Дулуман и других. Письма с их отречениями массово распространялись и 

публиковались в печати. На путь отказа от своей веры удалось склонить 

приблизительно 200 священнослужителей. Часто в награду им давали 

неплохие должности в государственных и партийных учреждениях4. 

Один из тех, кто публично отрекся от веры и встал на путь публичной 

атеистической пропаганды, был преподаватель Саратовской Духовной 

семинарии Е.К. Дулуман. Вплоть до своего отречения Е.К. Дулуман 

преподавал в семинарии основное и  нравственное богословие, русский язык. 

Уполномоченный Совета по делам РПЦ по Саратовской области 

П.В. Полубабкин записал в отчете за 1952 г., что такие преподаватели, как 

Е.К. Дулуман, являются доказательством того, что обучение 

преподавательского состава для духовных учреждений не удовлетворяет 

предъявляемым требованиям. И уже в следующем отчете П.В. Полубабкин 

сообщал о том, что Е.К. Дулуман покинул Саратов, оставив письмо, в 

                                                           
1 Панков Г.О политике советского государства в отношении к Русской 

православной церкви на рубеже 50 – 60 гг. С. 220. 
2 Силантьев Р.А. Мусульманская дипломатия в России: история и современность. 

С. 166. 
3 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 1979. Л. 9 
4 Русская православная церковь. С. 475. 
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котором объявлял, что не вернется и дал крайне негативные отзывы о 

семинарии и ее преподавателях1. В последующие годы Е.К. Дулуман стал 

активно публиковать научно-атеистические статьи2. Но в конечном итоге 

власти перестали привлекать к антирелигиозной пропаганде вероотступников 

в связи с тем, что они не пользовались большой популярностью и влиянием в 

обществе. 

В 1958 г. была организована борьба с паломничествами к святым 

местам3. Однако местные органы власти Саратовской области не были 

удовлетворены работой некоторых райкомов в этом направлении. Например, 

Воскресенский райком КПСС не выполнил поставленных обкомом задач по 

закрытию источника в Елшанке4. Агитаторы и лекторы колхоза им. 

Мичурина в с. Елшанка слабо вели атеистическую пропаганду, редко 

выступали с лекциями на атеистические темы. Аналогичная ситуация была в 

Ново-Покровском и Турковском районах, где также имелись святые 

источники, которые почитались среди населения. В праздник Казанской 

Божьей Матери, например, источник в Турковском районе посетили  более 

ста человек5.  

В Советском Союзе к 1959 г. было 839 мусульманских святых мест. В 

период хрущевской атеистической кампании государство стало активно 

изымать официальные святые места из ведения Духовных управлений 

мусульман. Параллельно шла борьба с неофициальными святыми местами. В 

результате принятых властями мер посещение «святых мест» значительно 

уменьшилось. Что касается местной администрации, то они зачастую нехотя 

                                                           
1 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 2. Д. 2168. Л. 146, 148. 
2 Дулуман Е.К. Почему я перестал верить в Бога.  М., 1957. С. 14. 
3 ГАРФ. Ф.Р-6991. Оп. 1. Д. 1878. Л. 1. 
4 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 2.  Д. 4272. Л. 104. 
5 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 2. Д. 4196. Л. 107. 
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боролись с посещениями святых мест, хотя в отчетах писали, что ведут 

борьбу1.  

К концу 1950-х гг. государство вновь активно принялось за 

атеистическое воспитание детей и подростков. Местным органам власти в 

Саратовской области становились известны многочисленные случаи, когда в 

религиозных праздниках дети участвовали совместно с родителями. Кроме 

того, на совещании отдела агитации и пропаганды саратовского обкома 

КПСС в 1959 г. было объявлено, что в русле атеистического воспитания 

подрастающего поколения особенное место должно отводиться школе.  

Одновременно с этим, по мнению саратовского обкома, учителя не 

всегда умело проводили антирелигиозную пропаганду среди молодежи. 

Например, некая учительница, во время беседы с учащимися, рассказывала, 

что представляет собой храм, и как красиво церковное пение. В итоге 

антирелигиозная пропаганда не удалась. В русле атеистического воспитания 

молодежи стало закрытие духовных семинарий и академий по всей стране. 

Как уже отмечалось, 1961 г. была закрыта и Саратовская духовная 

семинария.  

Государственные органы власти всевозможными способами оказывали 

воздействие на религиозных лидеров, заставляя их ограничить свою 

деятельность. В декабре 1959 года на Пленуме Всесоюзного совета 

евангелических христиан и баптистов «в обстановке давления со стороны 

внешних сил» были приняты два документа: «Положение о Союзе 

евангельских христиан-баптистов в СССР» и «Инструктивное письмо 

старшим пресвитерам ВСЕХБ»2. Под давлением властей религиозные лидеры 

вынуждены были запретить выступления приезжих проповедников, 

собираться группами на домашнюю молитву, совершать поездки в другие 

                                                           
1 Ахмадуллин В.А. Деятельность советского государства и духовных управлений 

мусульман по организации паломничества (1944—1965 гг.): анализ исторического опыта и 
значение для современности.  М.: Исламская книга, 2016. С. 97. 

2 «Инструктивное письмо старшим пресвитерам ВСЕХБ. [Электронный ресурс] 
URL:// http://baptistru.info (дата обращения: 15. 09. 2022). 
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общины и т.д.1 Пресвитерам рекомендовалось ограничить произнесение 

проповедей, что противоречило вероучению евангельских христиан-

баптистов. Недовольство решениями, озвученными в данных документах, 

совместно с общим недовольством мероприятиями организованной 

антирелигиозной кампании, привело к непредсказуемым и неприятным как 

для властей, так и для религиозных лидеров ВСЕХБ последствиям в виде 

создания нелегального оппозиционного Совета церквей ЕХБ. 

Давление власти оказывали и на священноначалие Русской 

православной церкви. В 1961 году В.А. Куроедов настоял на ограничении 

полномочий священнослужителей и передачу хозяйственно-финансовых 

обязанностей исполнительным органам церковной общины. Иными словами 

приходской совет и староста на практике являлись органами государственной 

власти в приходе.  

Но, несмотря на все усилия государства, православные традиции были 

очень устойчивы не только среди народа, но и местной администрации. В 

Пугачевском районе был случай, когда в пасхальный праздник трактористам 

предоставили выходной день под предлогом того, что все равно идет дождь. 

Попытки райкома организовать культурный досуг населения не дал нужных 

результатов. Часто сами партийные деятели оказывались верующим людьми, 

но были вынуждены скрывать свою религиозность. Многие, будучи людьми 

не религиозными, все же сохраняли христианские традиции в семье: 

крестили, отпевали, ходили в храм за святой водой или освятить куличи на 

Пасху. Например, в Безымянском районе члены КПСС крестили своих детей.  

Секретарь райкома не только не запрещал этого, но и сам организовал 

крещение собственного сына2. А одна состоявшая в партии женщина 

написала заявление с просьбой исключить ее из рядов КПСС, так как 

приняла православную веру. Из уст одного из коммунистов прозвучало: 

                                                           
1 Положение о Союзе евангельских христиан-баптистов в СССР. [Электронный 

ресурс]. URL:// http://www.rusbaptist.stunda.org/dop/scecb/polozen.htm (дата обращения: 5. 
10. 2022). 

2 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 2. Д. 3556. Л. 141, 162. 
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«Партию я люблю, но в Бога тоже верю»1. В ходе конференции, 

проводившейся журналом «Агитатор» обсуждался вопрос, как агитатор 

может вести пропаганду, если у него дома развешан целый иконостас2.  

В годы хрущевских гонений верующие оказывались в очень сложной 

ситуации, и потому утаивали свою религиозность. Например, в партийную 

организацию попала переписка священника с одной из студенток, в которой 

он советовал девушке скрывать свои убеждения, а Богу тайно молиться. 

Партийные органы стали убеждать девушку отступить от религии, вели с ней 

беседы. Но несмотря ни на что, девушка осталась верной своим религиозным 

принципам. В то же время несомненно, что усиление антирелигиозной 

пропаганды с 1958 г. не прошло даром, и были те, кто отошел от Церкви3. Но 

в то же время количество молящихся на богослужении в воскресные дни во 

всех действующих храмах, взятых в целом по области, было немалым4.  

Власти оказывали давление и на верующих других религиозных 

конфессий, что приводило к снижению их числа и к угасанию их активности. 

В результате отдельные религиозные группы прекратили свое 

существования, например, пятидесятники в Саратове, Новоузенске, Энгельсе, 

Хвалынске, баптисты, старообрядцы и мусульмане в ряде районов области. 

Этому содействовали судебные процессы над наиболее активными членами 

саратовской и новоузенской общины пятидесятников, которых обвиняли в 

государственных правонарушениях. Из-за антирелигиозной кампании не 

часто можно было увидеть в синагоге молодых людей. То же самое можно 

сказать и о мусульманской мечети и о старообрядческих храмах. Почти 92 % 

посетивших в ноябре 1952 г. старообрядческие и иудейские богослужения 

составляли лица старше 65 лет5. 

                                                           
1 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 2. Д. 3556. Л. 48. 
2 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 2.  Д. 4269. Л. 154. 
3 ГАРФ. Ф. Р - 6991. Оп. 1. Д.1949. Л. 2. 
4 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 2. Д. 4849. Л. 30. 
5 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 2.  Д. 4849. Л. 24. 
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Несмотря на мероприятия, нацеленные на снижение количества 

верующих и ликвидацию деятельности религиозных общин старообрядцев, 

мусульман, баптистов и пятидесятников, многие из них продолжали 

действовать, нелегально собираясь в домах верующих. Актив религиозных 

общин при этом не прекращал писать в различные органы прошения с 

просьбой разрешить регистрацию. Очень часто ходатайства подписывались 

большим количеством верующих. 

Таким образом,  в результате изменений, произошедших в центральных 

органах власти, в 1954 г. была возобновлена борьба с религиозным 

мировоззрением. Но руководство страны было коллективным, и не все 

поддержали антирелигиозные мероприятия. С 1958 г. антирелигиозная 

кампания началась с новой силой. Если в 1930-х гг. религиозная борьба была 

нацелена на физическое уничтожение религиозных организаций, то 

хрущевские гонения осуществлялись путем административного прессинга и 

воздействия, давления на верующих и изображение последних в 

малопривлекательном виде в глазах населения.  

Еще одной отличительной чертой антирелигиозной борьбы в 

хрущевские годы был усиление антирелигиозной пропаганды. Атеистическая 

кампания приносила свои плоды. В итоге сильно снизилась посещаемость 

молитвенных домов. Но все же не настолько, что бы можно было говорить о 

победе антирелигиозной кампании.  

 
3.2. Религиозная жизнь в Саратовской области в 1953 – 1957 гг. 
 
1953 г. вызвал глубокие перемены в религиозной жизни страны. Из 

лагерей и ссылок стали возвращаться выжившие епископы и священники. 

Стали открываться новые приходы. Городские храмы были переполнены. На 

1953 г. в Саратовской епархии насчитывалось 14 храмов, в том числе два в 

г. Саратове, семь в других городах области, три в поселках городского типа и 
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два в сельской местности1. В двух действовавших саратовских храмах – 

Кафедральном Духосошественском и Троицком – в воскресные дни 

количество молящихся составляло примерно 100-150 человек. В дни 

больших праздников храмы заполняли до 5 тыс. верующих.  

Большинство действующих молитвенных зданий епархии находились в 

хорошем состоянии, в них был произведен ремонт. Исключением были 

храмы поселка Ершово, сел Дурникино и Никольское. Количество прихожан 

на приходе с. Никольском была небольшим и соответственно посещаемость 

служб была очень низкой. Священник получал материальную поддержку от 

Управления Саратовской епархии, но все равно много раз писал прошение с 

просьбой перевести его на другой приход. Само молитвенное здание много 

лет не реставрировалось и находилось в плачевном состоянии. Приход был 

не в состоянии платить страховку и поземельный налог2. Аналогичная 

ситуация была в церквях с. Дурникино и Ершово. 

За 1953 – 1957 гг. РПЦ, в Саратовской области смогла открыть только 

один молитвенный дом в Энгельсе в 1956 г.3 Это было связано с 

деятельностью в Энгельсе самозванца Ф. Кузнецова проводившего службы у 

себя во дворе и выезжавшего в села для исполнения церковных треб4. 

Деятельность незарегистрированного духовенства имела место и в соседней 

Сталинградской епархии, где была распространена практика приглашать 

заштатных священников или лиц, причисляющих себя к духовенству, 

служить молебны и совершать обряды и таинства5. Самозванная 

деятельность Ф. Кузнецова возмутила верующих Энгельса, которые стали 

более настойчиво ходатайствовать об открытии храма. В результате им было 

разрешено открыть в городе молитвенный дом. Верующие за 44 тыс. руб. 

купили дом у частника, и в нем стал служить священник, назначенный 
                                                           

1 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 1878. Л. 5.  
2  ГАНИСО.Ф. 594. Оп. 2. Д. 2580. Л. 19. 
3 ГАНИСО.Ф. 594. Оп. 2. Д.  3226. Л. 86. 
4 ГАНИСО.Ф. 594. Оп. 2. Д.  3226. Л. 86. 
5 Соколова М.И. Советское государство и Русская православная церковь в 1953–

1964 гг. (на материалах Сталинградской (Волгоградской) области).  С. 91. 
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архиепископом. В г. Энгельс стали приезжать верующие на поездах и 

машинах из Александров – Гайского, Новоузенского, Питерского, 

Краснокутского и других районов Заволжья1. 

Но в желании открыть храм в своем городе или селе Энгельс был не 

исключением. Так, поступали ходатайства от граждан Аткарска, 

с. Куриловка Новоузенского района, с. Колояр Черкасского района, с. Старая 

Порубежка Пугачевского района, пос. Баланда, от жителей г. Маркса и 

пос. Базарный Карабулак и т.д.2 Если за 1955 г. поступило только 1 

ходатайство об открытии храма, то в 1956 г. уже 8, в 1957 г. - 5, в 1958 г. – 

123. Тенденция увеличения ходатайств на открытие храмов наблюдалась и в 

целом по стране. М.В. Шкаровский считает, что выход на свободу 

заключенных ГУЛАГа активизировал широкие слои верующих и, как 

следствие, способствовал увеличению ходатайств об открытии церквей4. 

В Саратовской области имела место активная деятельность бывших 

монахинь. Подобная ситуация существовала и в Сталинградской епархии, где 

было до 60 монахинь, занимающихся ходатайствами об открытии храмов, 

принимающих заявки на требы5. В Саратовской области в 1957 г. группа 

верующих во главе с бывшей монахиней Синициной дважды ставила вопрос 

об открытии молитвенного дома в г. Новоузенске, занятого инвалидами 

войны, и даже обращалась с письменной просьбой к представителю 

Антиохийского патриарха в Москве, но безрезультатно6. 

Всего в 14 храмах Саратовской области в 1953 г. числились 31 

священник и 13 диаконов. Две трети из них были пожилыми людьми7. Как 

пишет М.И. Соколова, проблема омоложения кадров существовала для всех 

                                                           
1 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 2. Д. 3226. Л. 89. 
2 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 2.  Д. 3503. Л. 38. 
3 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 2.  Д. 3503. С. 33. 
4 Шкаровский М.В. Русская православная церковь при Сталине и Хрущеве. М., 

1995. С. 361.  
5 Соколова М.И. Советское государство и Русская православная церковь в 1953–

1964 гг. (на материалах Сталинградской (Волгоградской) области). С. 91.  
6 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 2. Д. 3994. Л. 25. 
7 ГАНИСО.Ф. 594. Оп. 2. Д. 2580. Л. 71. 
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епархий Нижневолжского региона. Например, в Сталинградской области 

только треть из числа священнослужителей составляли лица до 55 лет1.  

В 1953 г. архиереем Саратовским и Сталинградским был назначен 

архиепископ Гурий (в миру Вячеслав Михайлович Егоров)2. Вместе с ним из 

Ташкента в епархию прибыли новые священнослужители. В том же году был 

рукоположен в священники только что окончивший Саратовскую духовную 

семинарию В.В. Партолин. Священник был участником Великой 

Отечественной войны и имел шесть наград, в том числе орден Красной 

звезды, орден Отечественной войны II степени, орден Славы III степени, 

медали «За победу над Германией», «За взятие Праги», «За взятие Берлина». 

Архиепископ Гурий назначил его в с. Никольское Духовницкого района, где 

с 1950 г. сменилось пять священников, и, несмотря на доплату со стороны 

епархии, священники в этот приход не шли. Создав ему материальные 

условия путем ассигнования из средств Управления епархии, владыка Гурий 

поставил перед священником задачу укрепить общину3.  

В 1955 г. В Саратовской епархии вновь произошли существенные 

кадровые перестановки. Митрополитом стал прибывший из Ростова-на-Дону 

                                                           
1 Соколова М.И. Советское государство и Русская православная церковь в 1953–

1964 гг. (на материалах Сталинградской (Волгоградской) области). С. 86.  
2 Архиепископ Гурий Егоров родился в мещанской семье, отец был владельцем 

артели петербургских ломовых извозчиков. В 1911 г. будущий владыка окончил Санкт-
Петербургское Петровское коммерческое училище со званием кандидата коммерческих 
наук, но отказался от выгодных карьерных предложений, желая принять монашество. В 
1917 г. будущий архиепископ окончил Петроградскую духовную академию со степенью 
кандидата богословия. 1 июня 1922 г. был арестован и осуждён к трем годам ссылки в 
Туркмению. 24 декабря 1928 г. снова был арестован и приговорен к заключению в лагерь 
сроком на 5 лет. Отбывал свой срок в лагере на строительстве Беломорканала. В 1944 г. 
стал настоятелем Покровского собора Самарканда, исполнял обязанности секретаря 
епархиального управления. 25 августа 1946 г. был произведен в епископа Ташкентского и 
Среднеазиатского в Богоявленском кафедральном соборе в Москве. 26 января 1953 г. 
решением Священного Синода назначен архиепископом Саратовским и Сталинградским. 
14 ноября 1961 г. митрополитом Симферопольским и Крымским с поручением 
управления Днепропетровской и Запорожской епархией. Скончался 12 июля 1965 г. 

3 Гусева Я.Ю. Развитие внутрицерковной жизни в годы «хрущевской оттепели» (на 
материалах Саратовского Поволжья) // Историческая память в теории и социокультурной 
практике: грани трансформаций и потенциал осмысления: Материалы IX Международной 
научной конференции / Под ред. А.В. Баранова, Е.Н. Многолетней. Саратов: Саратовский 
источник, 2021. С. 330. 
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Вениамин Федченков1. Один из прибывших с ним 

священников - Н.Ф. Можаров - был назначен настоятелем Пугачевской 

церкви. В городе к нему первое время относились недружелюбно. Местных 

жителей смущало, что священник без бороды. Не нравились населению и 

множество иных моментов. По словам священника, жители постоянно 

наблюдали за ним и  у владельцев дома, в котором жила семья священника, 

интересовались разными подробностями его быта. Благодаря своей активной 

хозяйственной деятельности, священнику все же удалось расположить к себе  

местных жителей.  

В 1957 г. владыка рукоположил в сан диакона – сыновей священников 

Саратовской епархии: В. Султанова и И. Волкова. В. Султанов был сыном 

настоятеля Ершовской церкви, прибыл в 1956 г. к отцу по демобилизации из 

военно-морского флота, в котором служил 4 года срочную службу. Другой - 

И. Волков в 1951 г. был призван в армию, где по окончании военного 

интендантского училища получил звание лейтенанта и до мобилизации из 

советской армии в 1956 г. находился в ГДР. По приезде в Саратов, И. Волков 

написал прошение о рукоположении митрополиту Вениамину и 1 июня 

1957 г. стал священником2. В.Ф. Филиппов, уполномоченный Совета по 

делам РПЦ по Саратовской области, рассуждал: «…если в недалеком 

прошлом дети священнослужителей всячески стыдились своего 

происхождения, а отцы своим детям старались дать светское образование», 

то теперь эти дети «без зазрения совести идут по стопам своих отцов и 

рассматривают это как подвиг»3. 

                                                           
1 Иван (Вениамин) Федченков родился в семье безземельных крепостных крестьян 

в Смоленской губернии. Получил высшее духовное образование. 26 ноября 1907 г. был 
пострижен в монашество. В 1920 г. епископ Вениамин на линкоре «Генерал Алексеев» 
вместе с остатками Русской Армии и гражданскими беженцами эвакуировался из Крыма и 
жил долгие годы в эмиграции. 18 февраля 1948 г. владыка возвратился на Родину и был 
назначен на Рижскую кафедру. В марте 1951 г. митрополит Вениамин был переведен на 
Ростовскую кафедру, где пробыл до конца 1955 г. 

2 ГАНИСО.Ф. 594. Оп. 2. Д. 3751. Л. 169. 
3 ГАНИСО.Ф. 594. Оп. 2. Д. 3751. Л. 172. 
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13 августа 1954 г. с должности уполномоченного Совета по делам РПЦ 

по Саратовской области по личной просьбе был освобожден 

П.В. Полубабкин1. В этот же день на его место был назначен В.Ф. Филиппов, 

исполнявший до этого обязанности заведующего Оргинструкторским 

отделом Облисполкома2. Он занимал более жесткую позицию и вникал во все 

стороны церковной деятельности. У В.Ф. Филиппова не сразу установились 

нормальные отношения с  епископом Вениамином Миловым3. Владыка был 

избран епископом Саратовским и Балашовским 1 февраля 1955 года, но 

скончался 2 августа того же года. Совет по делам РПЦ критиковал 

уполномоченного за его частые споры с епископом Вениамином на тему 

религии и за резкие выражения в адрес архиерея4. Как писал сам 

В.Ф. Филиппов, первое время епископ относился к нему с недоверием, но 

вскоре стал прислушиваться к рекомендациям. Епископ согласился не 

решать ни одного важного вопроса без предварительного обсуждения его с 

уполномоченным5. 

Не смог уполномоченный Совета по делам РПЦ по Саратовской 

области установить нормальные отношения с назначенным на должность 

архиерея 28 ноября 1955 г. митрополитом Вениамином Федченковым. С тех 

пор в центральный Совет по делам РПЦ поступали многочисленные доносы 

на митрополита со стороны В.Ф. Филиппова. Митрополит Вениамин в 1920 

г. оказался оторванным от своего Отечества и провел более четверти века за 

границей. В 1945 г. владыка впервые приехал в СССР на Поместный Собор. 

Приехал с убеждением, что «Русь теперь святая», потому что видел 

                                                           
1 ГАСО. Ф. Р-1738. Оп. 1. Д. 1761. Л. 51. 
2 ГАНИСО. Ф. 1738. Оп. 2. Д. 777. Л. 114. 
3 Епископ Вениамин Милов родился в г. Оренбурге 8 июля 1887 г. в семье 

протоиерея Дмитрия Милова. В 1916 г. окончил Вятскую духовную семинарию. Учился в 
Казанской духовной академии до 1918 г. Закончил Московскую духовную академию 
кандидатом богословия. Владыка прошел гонения, ссылки, лагеря. С октября 1954 по 
январь 1955 г. нес послушание настоятеля церкви пророка Илии в городе Серпухове 
Московской области. 

4 Соколова М.И. Советское государство и Русская православная церковь в 1953–
1964 гг. (на материалах Сталинградской (Волгоградской) области). С. 71. 

5 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 2. Д. 3226. Л. 88. 
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переполненные храмы, людей, которые тепло, сочувственно относились к 

нему. По мере того, как он глубже входил в окружающую действительность, 

то понимал, что отношения властей к церкви оставляют желать лучшего. 

Например, он полагал, что уполномоченный по делам РПЦ должен быть 

верующим – и это было его первое разочарование1. Отношения митрополита 

с В.Ф. Филипповым по делам РПЦ не сложились. В каждом своем отчете 

уполномоченный писал о том, что необходимо снять архиерея с должности 

управляющего епархией, объясняя это тем, что с ним невозможно установить 

нужного контакта2. 

В Совете по делам РПЦ настаивали на том, чтобы уполномоченный 

сумел наладить взаимоотношения с митрополитом. В.Ф. Филиппову 

напоминали о том, что его главной обязанностью является оказание влияния 

на внутреннюю жизнь Церкви, духовенства и архиерея. Между тем, 

подобные взаимоотношения с митрополитом делают невозможным 

реализацию этого на практике. Совет еще раз напомнил, что отчеты 

уполномоченного и факты, изложенные в них, не являются достаточным 

поводом для устранения митрополита с должности архиерея. 

Одновременно в Совет по делам РПЦ приходили жалобы на 

превышение уполномоченным своих обязанностей и вмешательстве во 

внутреннюю жизнь Церкви. В итоге Совет по делам РПЦ отправил в 

Саратовскую епархию  старшего инспектора Совета А.М. Пашкина с целью 

разобраться в конфликтной ситуации на месте. Инспектор признал, что 

В.Ф. Филиппов вмешивается в дела Церкви, без всякой необходимости 

обострил отношения с митрополитом, а в некоторых случаях  его 

информация о деятельности архиерея была недостаточно объективной. Но, в 

конечном итоге, пришел к выводу, что митрополита надо устранить, так как 

им также были недовольны первый секретарь Саратовского Обкома КПСС 

Г.А Денисов и начальник управления КГБ по Саратовской области 

                                                           
1 Горенюк Н. Необычный архиерей. С. 106. 
2 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 2. Д. 3503. Л. 42. 
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А.Н. Мякишев1. 26 декабря 1957 г. Совет по делам Русской православной 

церкви рекомендовал патриарху отправить митрополита Вениамина на 

пенсию. 20 февраля 1958 г. митрополит был уволен на покой с 

благословением пребывать в Псково-Печерском монастыре. 

Как пишет М.И. Соколова, конфликты между уполномоченными 

Совета по делам РПЦ и епархиальным руководством были не частым 

явлением по Советскому Союзу. Так, сложились «конструктивные 

отношения» уполномоченного по делам РПЦ Сталинградской области 

С.Б. Косицына с епископом Сергием Лариным. Вполне приемлемые 

отношения были между уполномоченным Совета по делам РПЦ по 

Ростовской области Г.Д. Амарантовым и владыкой Вениамином 

Федченковым, возглавлявшим ростовскую кафедру до назначения его в 

Саратов. Возникновение конфликтов связывались с неправильными, 

некомпетентными действиями уполномоченных2. Но, как видим на примере 

отношений В.Ф. Филиппова с митрополитом Вениамином Федченковым, 

Совет по делам РПЦ все равно становился на сторону уполномоченного. 

Митрополита Вениамина Федченкова сменил архиепископ Палладий 

Шерстенников. Он сразу объявил, что все важные и принципиальные 

вопросы будет ставить перед уполномоченным для последующего их 

разрешения3. Архиепископ старался идти навстречу уполномоченному и 

своими действиями владыка быстро завоевал расположение В.Ф. Филиппова. 

Так, архиепископ сразу же предложил переводить деньги церквей в «фонд 

мира». На 8 января 1959 г. в фонд было перечислено 472 тыс. руб. из личных 

средств духовенства, церквей и епархиального управления4.  

В.Ф. Филиппов считал, что главное в работе уполномоченного Совета 

по делам РПЦ – это установление такого контакта с правящим архиереем, 
                                                           

1 Просветов Р.Ю. Взаимоотношения епископа и власти в Советском Союзе на 
примере служения митрополита Вениамина (Федченкова) в 1948 – 1958 гг. С. 7, 8. 

2 Соколова М.И. Советское государство и Русская православная церковь в 1953–
1964 гг. (на материалах Сталинградской (Волгоградской) области). С. 71. 

3 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 2. Д. 3994. Л. 27. 
4 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 1681. Л. 2. 
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при котором все рекомендации уполномоченного принимались им без 

возражений и проводились в жизнь1.  

Уполномоченному удалось, как он сам писал, установить необходимый 

контакт с правящим архиепископом Палладием. В.Ф. Филиппов писал: «За 

короткий срок пребывания в Саратовской области архиепископ проявил себя 

как деятель Православной церкви, твердо стоящий на лояльной к Советской 

власти позиции»2. 

В соответствии с указаниями Совета по делам РПЦ, В.Ф. Филиппов 

стремился установить деловой контакт с наиболее влиятельными 

церковнослужителями и в результате ему это удалось. Например, к 

настоятелю Духосошественской Церкви о. Иоанну Вендланду он изначально 

относился настороженно, ввиду его замкнутости, но после располагающих 

бесед с ним, изменил мнение в лучшую сторону. Также контакт был 

установлен с членами епархиального совета настоятелем Троицкого собора - 

Т. Цветковым и бывшим ректором семинарии Богдановичем3. Через них он 

давал необходимые рекомендации при решении на епархиальном совете 

наиболее важных вопросов в желаемом для дела направлении. Такие 

решения были приняты в отношении незаконного строительства новой 

церкви в г. Энгельсе и священника Хвалынской Церкви, организовавшего 

службу под открытым небом, и другие. 

Но не со всеми священниками удавалось наладить контакт. По 

согласованию с правящим епископом был установлен порядок, согласно 

которому каждый священнослужитель Церкви, расположенной на 

территории Саратовской области, приезжая в город Саратов по различным 

делам, должен был побывать у уполномоченного на собеседовании. Но не все 

священники выполняли это требование, некоторые всячески пытались его 

                                                           
1 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп.1.  Д. 1681. Л. 5. 
2 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 2. Д. 3994. Л. 31, 32. 
3 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 2. Д. 3994. Л. 16. 
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обойти1. Случались и конфликтные ситуации. Так, по рекомендации 

уполномоченного, был уволен за штат уже упоминавшийся настоятель 

Ершовской церкви Султанов за произнесенную проповедь в марте 1958 г., в 

которой он призывал ходить в храм, чтобы не быть наказанным Богом. 

Нападение Германии на Россию было расценено священником наказанием за 

неверие. Стремление священника Ароняна создать кружок церковного пения 

было воспринято уполномоченным как незаконное действие. Кроме того, 

священник убеждал школьников носить нательные крестики. По 

рекомендации В.Ф. Филиппова архиепископ Палладий также уволил его за 

штат, после чего он уехал в Молдавию2.  

Не был доволен В.Ф. Филиппов настоятелем Ершовской церкви 

Зеленским, который ставил вопрос о проведении капитального ремонта с 

одновременным расширением церкви, настоятелем Балаковской церкви 

Ивличевым, который просил о передаче церкви бывшего церковного здания, 

где длительное время находился театр, а в настоящее время здание 

пустовало. В.Ф. Филиппов был против проводившегося капитального 

ремонта храма в с. Никольском, Духовницкого района, на что управляющим 

Саратовской епархией еще в 1954 г. было отпущено 70 тыс. руб. 

Анализ уровня доходов храмов Саратовской епархии показывает 

тенденцию их увеличения. В частности, доход 9 церквей составлял (в млн. 

руб): в 1953 г. – 4,44; в 1954 г. – 4,73; в 1955 г. – 4,95. Такой рост 

церковных приходов, по мнению В.Ф. Филиппов, без всякого сомнения 

свидетельствовал об увеличении числа посетителей в храмах, о росте 

активности и влияния духовенства в обществе, а, следовательно, и о 

слабой организации научно-атеистической пропаганды в местах, где 

функционировали храмы. Тенденция увеличения доходов продолжалась и 

в последующие годы. В 1956 г. доход составил 6,23 млн. руб., в 1957 г. – 

                                                           
1 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 2. Д. 3994. Л. 15. 
2 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. Д. 1681. Л. 4. 
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7,35 млн. руб., то есть, только в течение одного года доход вырос на 

17,9 %1. 

Если говорить о динамике количества совершаемых треб, то можно 

отметить заметное увеличение крещения детей. Так, только в Троицком 

соборе в 1948 г. было совершено 1126 таинств, в 1952 г. - 1936, в 1957 г. – 

2825. Отпеваний, напротив, в соборах становилось меньше, но все же общее 

их количество при сравнении данных о смертях, взятых из отделов ЗАГС 

выглядит достаточно велико2. Заметно меньше  совершалось венчаний. Если 

сравнить количество венчаний с числом зарегистрированных браков (в 

процентах), то вырисовывается следующая картина: больше всего венчаний 

было в Петровске (18%), Балашове (13%), Дергачах (6,7%). Заметно меньше 

обрядов венчаний проводилось в Вольске (2,6%), Ершове (1,6%), Саратове 

(1%). Даже если принять во внимание то, что количество 

зарегистрированных рождений, браков и смертей было взято точно по 

данному населенному пункту, где находился храм, а количество таинств 

совершено еще и верующими, из близлежащих сел, то и в этом случае видно, 

что православная вера занимала важное место в жизни людей3. 

Большой проблемой в жизни православных приходов оставался 

вопрос налогообложения. Священноначалие много раз пыталось решить 

данную проблему. Например, в 1953 г. вопросу налогообложения было 

посвящено специальное заседание в Совете по делам РПЦ. В том же году 

на встрече с председателем Совета Министров СССР Г.М. Маленковым 

патриарх Алексий просил переквалифицировать налогообложение 

духовенство со статьи 19 закона о подоходном налоге на статью 18, 

подходящую для лиц свободных профессий. Для священства это было бы 

большим облегчением налогового бремени. Г.М. Маленков дал обещание 

помочь Церкви, но в январе 1955 г. последовала его отставка с поста 

                                                           
1 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 2.Д. 3995.С. 12. 
2 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 2.Д. 3995.С. 14. 
3 ГАНИСО. Оп. 2. Д.  3751. Л. 39, 40 
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председателя Совета министров, и решение проблемы кануло в лету. Лишь 

в январе 1981 г. данный вопрос был решен в пользу Церкви1. 

Налоговая сверхнагрузка не раз провоцировала в Саратовской 

епархии конфликты. Так, священник Хвалынского района А.А. Князевский 

перевелся из Сталинградской епархии, имея недоимку подоходного налога 

в размере 60 тыс. руб., которую и в Саратовской епархии выплатить не 

смог, а потому, по мнению хвалынского райисполкома, был «злостным 

неплатильщиком», нанося ущерб бюджету города. К сожалению, не 

удалось установить, чем закончился этот инцидент2. 

В 1957 г. в результате уточнения доходов священнослужителей 

церкви в г. Балашове организационно-финансовый отдел горисполкома 

увеличил ставки их налога с 20 до 36 тыс. рублей. Настоятель 

Балашовской церкви Волков, считая такую сумму налога непосильной, 

вместо законного обжалования в высшие финансовые органы, отказался 

платить такой налог и сагитировал к этому других священнослужителей. 

Таким образом, был спровоцирован государственно-церковный конфликт. 

В конечном итоге священник вынужден был признать свои действия 

неправомерными и после двух месяцев пребывания за штатом, был 

назначен настоятелем храма в пос. Ершово3. 

Внутри церковных общин не всегда было единомыслие, нередко 

возникали конфликтные ситуации. Так, в Ртищево против священника и 

старосты боролась группа во главе с председателем ревизионной комиссии 

и отдельными ее членами. Они упрекали настоятеля в превышении своих 

прав, пренебрежительном отношении к двадцатке, хищении церковных 

средств. В церковной общине г. Пугачева так же шло противостояние 

настоятеля храма с группой прихожан. Сходные ситуации имели место в 

Балаково, Петровске, Хвалынске. В Балашове группа прихожан, 

                                                           
1 Русская православная церковь. С. 436. 
2 ГАНИСО. Оп. 2. Д. 2580. Л. 174. 
3 ГАНИСО. Оп. 2. Д. 3995. Л. 30. 



143 
 
руководимая бывшим старостой Р.Г. Рукиным, обвиняя священника в 

разныъх пороках, писала жалобы в различные инстанции, вплоть до 

высших органов государственной власти СССР. Проводившиеся 

управлением Саратовской епархией проверки во всех отмеченных выше 

случаях установили невиновность настоятелей храмов. Однако 

умиротворения не наступило, и борьба продолжалась1. 

Уполномоченный Совета по делам РПЦ писал в отчете, что 

незарегистрированных, действующих вне официальной структуры 

Патриархии, православных церквей на территории Саратовской области не 

было. В то же время, в беседах с представителями районных властей ему 

удалось выяснить, что в ряде районов существуют небольшие группы 

верующих по 5 – 6 человек, которые собираются вместе друг у друга в своих 

домах, читают Священное Писание и поют молитвы2.  

Вторым в Саратовском Поволжье по числу приверженцев был ислам. 

Местное коренное население, как уже было сказано выше, исповедовало 

ислам суннитского толка. Несмотря на то, что ислам наряду с православием 

был официальной религией в СССР, в городе Саратове не было ни одной 

зарегистрированной мусульманской общины, хотя община в Саратове, 

возглавляемая Абдуллой Хасаилом Джаруллой, была немалая и составляла 

примерно 160 человек. В области заявили о себе еще 6 мусульманских 

обществ. В Саратовской области была только одна зарегистрированная 

мусульманская община в количестве 200 человек в с. Верхазовка 

Дергачевского района. Молитвенные собрания проходили в специальном 

культовом здании размером 240 кв. м.  

Для сравнения, в соседней Пензенской области в данный период 

действовало 14 мусульманских общин при общей численности верующих 

свыше 20 тыс. В Саратовском Поволжье по Всесоюзной переписи населения 

1939 г. численность народов, исповедующих ислам, превышала 40 тыс. чел. 

                                                           
1 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 2. Д. 2580. Л. 172. 
2 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 2. Д. 3751. Л. 15.  
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Поэтому можно предположить, что и количество верующих было не меньше, 

чем в Пензенской. При этом действовала только одна мечеть на всю область1. 

Таким образом, религиозная политика на местах могла сильно разниться и 

зависела во многом от личного отношения местных властей.  

Особенности ислама в регионе рассмотрим на примере казахов, как 

одной из многочисленных мусульманских этнических групп в Саратовской 

области. Особенности, присущие такому феномену, как казахский ислам, 

позволяют представить его в качестве одного из региональных вариантов, 

отличающегося от классической арабо-мусульманской традиции. В условиях 

русификации и национальной политики КПСС казахи сохраняли 

национальные традиции и обычаи. Марья Ажегалиевна Имангалиева из села 

Луков Кордон в то время Алтатайского (ныне Дергачевского) района 

вспоминает, что на рубеже 1950 – 1960 – х гг. вопросы брака решали 

родители: «Согласие на брак у молодых людей тогда не спрашивали. Сваты 

пришли – родственники дали согласие». На свадьбе по обычаю жених и 

невеста сидели врозь и не могли видеть друг друга. Лицо невесты на время 

свадебной церемонии покрывал тонкий шелковый платок, украшенный 

бисером2. 

У казахов было принято соблюдать месяц поста Рамадан, хотя тех, кто 

действительно постились было довольно мало. Отмечали они два 

религиозных праздника – разговение или окончание поста – Ораза Айт 

(Ураза Байрам) и через 70 дней – жертвоприношения – Курбан Айт (Курбан 

Байрам). Во время Курбан Айта проводилось праздничное 

жертвоприношение. Во время главного для мусульман праздника было 

принято делать визиты к родственникам. В мусульманские праздники 

традицией было давать садака, т.е. денежные подношения мечети и обильное 

угощение родственникам и бедным людям. В дни Курбан Айта на 

                                                           
1 Королева Л., Королев А.  Татары-мусульмане Пензенской области: взгляд в 

советское прошлое (1940–1980-е гг.) // Антропологический форум.2009. № 9. С. 300. 
2 Ташпеков Г.А. Казахи Саратовской области: История и современность. С. 107. 
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жертвоприношение приносился лучший скот. То есть у казахов в отличие от 

других народов с мусульманским вероисповеданием превалировала 

обрядовая сторона по сравнению с религиозной1. В целом казахи сохраняли 

прагматическое отношение к религии.  

Казахи хотя и не отличались особой набожностью, оставались 

приверженцами исламской религии. Только представители старшего 

поколения совершали обязательный пятиразовый намаз. Основная часть 

казахского населения к исламу обращалась в большие праздники или на 

похоронах. Во второй половине 1950-х гг. муллы традиционно совершали 

обряд обрезания мальчикам. О приезде муллы узнавали и казахи соседних 

сел. «Немедленно был зарезан баран, приготовлен инкаль и началось 

угощение». Это говорит о высоком авторитете казахских мусульманских 

деятелей.  

Ислам у казахов приобрел немало своеобразных черт за счет 

сохранения пережитков доисламских религиозных традиций, проявлявшихся 

во всех сферах народной жизни. Казахи были менее набожны, чем 

татары - их ближайшие братья по вере в регионе. Чаще всего по пятницам 

молились пожилые казахи. Большинство казахов ходили в мечеть по 

большим религиозным праздникам.  

В соседней Пензенской области основной состав среди верующих-

мусульман, как татар, так и казахов также составляли люди преклонного (55 

лет и старше) возраста, в основном крестьяне-колхозники. Остальные 

социальные группы (ремесленники, рабочие и интеллигенция) были менее 

религиозными. Как правило, основными «проводниками» веры являлись 

верующие мусульмане-мужчины преклонного возраста. И. Уразгильдяев (в 

возрасте 80 лет) подчеркивал: «Если мы, старики, не требовали бы от своих 

                                                           
1  Ташпеков Г.А. Казахи Саратовской области: историко – этнографические очерки. 

С. 146, 147. 
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младших членов семьи, не настаивали бы на соблюдении религиозных 

обрядов, последние бы совсем не выполнялись»1. 

В Саратовской области были также общины: пятидесятников 

(с. Куриловка – 5 чел.); адвентистов 7-го дня (Саратов – 32 человека; Вольск 

– 8 чел.; Ртищево – 8 чел.), молокан (Балашов – 25 чел.); Истинно 

православных христиан (с. Дурникино – 13 чел.; с. Елань Ртищевского 

района – 5 чел.)2. 

Руководитель саратовской общины адвентистов Арнгольд, 

окормлявший и верующих из Энгельса в составе 11 человек, регулярно 

проводил молитвенные собрания в обоих населенных пунктах. Арнгольд 

весьма активно вовлекал в свою группу молодежь.  Стремясь к расширению 

своей деятельности, он пытался объединиться на основах вероучения 

адвентизма с баптистами Саратова, настойчиво приглашал отдельные 

небольшие их группы на свои собрания. Посещал таковые и баптистский 

руководитель Краснов. «Если бы ваше пение соединить с нашим Божьим 

словом, было бы радостно для Бога» - говорил Арнтгольд баптистам. 

Соединение не состоялось из-за категорического отказа рядовых баптистов. 

По словам уполномоченного по делам религиозных культов, Арнтгольд 

в беседах с ним и в исполкоме райсовета «вел себя нагло, высокомерно», 

заявляя, что и в личных действиях, и в деятельности руководимой им 

общины нет ничего противогосударственного, а «запретить молиться никто 

не имеет права, я это делал и буду делать». В отношении его действий 

выступала областная газета, были организованы специальные передачи по 

радио и телевидению, но это не дало нужного результата3. 

Больше всего групп в Саратовской области было у баптистов (см. табл. 

№ 4). Количество общин достигло 10, но ни одна из них не была 

зарегистрирована. Среди общин были и такие, численность которых 

                                                           
1 Королева Л., Королев А. Татары-мусульмане Пензенской области: взгляд в 

советское прошлое (1940–1980-е гг.). С. 301. 
2 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 2. Д. 4849. Л. 28. 
3 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 2. Д. 4849. Л. 28-29.  
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превышала 70 человек, например в Энгельсе. Самая маленькая группа (всего 

8 человек) существовала в с. Новый Сакур Татищевского района. 

Таблица № 4  

Баптистские общины Саратовской области1 

Населенный пункт Максимальное 
количество  
верующих 

Число служителей 
культа 

Саратов 17 Проповедник (1 человек) 
Пос. «Красный текстильщик» 17 - 
Балашов 55 Пресвитер (1 человек) 
Вольск 19 - 
Энгельс 70 Проповедник(1 человек) 
С. Куриловка Новоузенского района 14 - 
Пос. Романовка Романовского района 12 _ 
Ртищево 23 Пресвитер (1 человек) 
С. Потьма Ртищевского района 13 Пресвитер (1 человек) 
С. Новый Сакур Татищевского района 8 - 

 

В Саратове были зарегистрированы две старообрядческие общины: 

старообрядцы – поморцы и старообрядцы «Спасово согласие». 

Старообрядцы поморцы были зарегистрированы еще в июне 1946 г. 

Максимальное количество верующих, посещающих молитвенное собрание, 

достигало 130 человек. Молитвенные собрания проводились в специальном 

культовом здании каменного строительства вместимостью 68 кв. м. 

Старообрядцы Спасово согласия в г. Саратове на ул. Вольской 44 были 

зарегистрированы 19 июня 1945 г. Максимальное количество верующих, 

посещающих собрания, также было более ста человек. Собрание проходило в 

предоставленном местными органами власти здании, размер которого 

составлял 114 кв. м.2  

Исследователь государственной политики по отношению 

старообрядцам Нижней Волги и Дона Н. Пискунов пишет, что полноценное 

возрождение старообрядчества в данный период было не осуществимо из-за 

постоянного контроля со стороны Совета по делам религиозных культов. 

                                                           
1 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 2. Д. Оп. 2.  Д. 4849. Л. 28. 
2 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 2. Д. Оп. 2.  Д. 4849. Л. 30. 
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Совет по делам религиозных культов вел учет количества членов общин, 

денежных поступлений, поступавших  священникам в результате проведения 

церковных обрядов и таинств и так далее. 

В Саратовской области была зарегистрирована только одна 

старообрядческая община белокриницкого согласия. Остальные не удавалось 

зарегистрировать. Например незарегистрированные общины существовали в  

в Вольске (96 человек), Исаевке (15 человек), в селе Синенькие (20 человек). 

Для сравнения: в Сталинградской области было зарегистрировано 10 общин 

старообрядцев белокриницкого толка и одна община беспоповцев.  

Фактором, сдерживающим религиозное возрождение старообрядчества 

в Саратовской области, было нежелание областной власти регистрировать 

действующие, жизнеспособные общины старообрядцев. Молитвенные 

собрания незарегистрированных общин проходили в домах и квартирах 

верующих. Вопрос открытия молитвенного здания был весьма проблемным и 

противоречивым в середине 1950-х гг. и для старообрядцев г. Сталинграда, 

которые также получали многочисленные отказы в получении 

регистрационных документов1.  

Таким образом, взаимоотношения власти и религиозных 

организаций в рассматриваемый период времени были неоднозначны и 

двойственны. Власть регулярно пыталась ужесточать свою религиозную 

политику. Благоприятная ситуация для расширения своей деятельности 

имела лишь РПЦ. Повышались доходы церквей и священнослужителей. 

Увеличилась посещаемость людей в церковные праздники и в воскресные 

дни, росло число крещений и отпеваний. Однако церковные власти смогли 

добиться с помощью верующих открытия только одного молитвенного 

дома в г. Энгельсе. Не был этот период радужным и для других конфессий. 

Каких-либо положительных изменений в их жизни не произошло. 

Официально зарегистрированными были, как и в предыдущий период, две 

                                                           
1 Пискунов Н.В. Трансформация государственной политики в России XX в. по 

отношению к старообрядцам и сектантам Нижней Волги и Дона. С. 132. 
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старообрядческие церкви и иудейская синагога. Открытая в 1947 г. 

саратовская мечеть и закрытая снова в 1949 г., так и не была открыта 

властями. Не получили согласия на открытия молельных домов и  

многочисленные баптистские религиозные группы, старообрядцы и другие 

религиозные организации. 

 
3.3. Развитие внутрицерковной жизни в 1958 – 1964 гг. 

 
В 1958 – 1964 гг. началась новая волна антирелигиозной кампании. 

Производилось активное закрытие храмов в местах, где их было наибольшее 

количество. Если в 1953 г. Московская Патриархия имела 13 509 храмов и 

молитвенных домов, то в 1965 г. осталось 7 523, т. е 44 % их были закрыты1. 

Так, в Краснодарском крае за годы хрущевских гонений было закрыто 136 

церквей – 64 %, в Ростовской области – 132 – 60 %. В регионе Среднего и 

Нижнего Поволжья количество закрытых храмов было меньше. Так, в 

Астраханской области количество церквей осталось таким же, как в начале 

периода – 16 храмов. В Ульяновской области из 18 церквей было закрыто 9, в 

Куйбышевской - только одна2. 

В Саратовской области в 1961 г. были закрыты две церкви: в с. 

Никольском Духовницкого района и в с. Дурникино Романовского района. 

Как указывалось выше, приход в с. Никольском существовал несколько лет 

за счет дотаций епархиального управления. С 1953 г. на содержание церкви 

было выдано 68 тыс. руб. Кроме того, с момента открытия церкви в 1947 г. 

священникам ежемесячно переводили дополнительно к их личным доходам 

500 тыс. руб.3 В декабре 1960 г. органами власти было предложено 

переоборудовать храм в с. Никольском под детское учреждение. 

По причине единичных посещений верующими прихода в с. 

Дурникино Романовского района священник отказался от служб, община с 

                                                           
1 Русская православная церковь. С. 436. 
2 Соколова М.И. Советское государство и Русская Православная Церковь в 1953–

1964 гг. (на материалах Сталинградской (Волгоградской) области. С. 150. 
3 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 1878. Л.14.  
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января 1960 г. была переведена на положение приписной к церкви 

г. Балашова1. Уполномоченный при этом писал в Совет по делам РПЦ, что 

община довольно сильная, требуется работа по ее разложению2. Верующие в 

с  Дурникино ответили на закрытие храма жалобой на незаконные действия 

властей. Такую же жалобу написали прихожане в с. Никольском, ее 

подписали 570 человек, но активные действия верующих не увенчались 

успехом3. 

Кроме того, в тот период в соответствии с представленными 

исполкомами райсоветов планами местными органами власти было решено 

переоборудовать под детские и культурно – бытовые учреждения не менее 20 

из 54 недействующих бывших церковных зданий4. 

К началу 1958 года в составе Саратовской епархии имелось 40 

священников и 16 диаконов5. Для сравнения, на начало 1958 г. в 

Астраханской области было 24 священнослужителя, в Сталинградской - 376. 

С того времени количество священнослужителей резко пошло на убыль. В 

целом по СССР в 1959 г. имелось 12 тыс. священников РПЦ. В 1961 г. их 

численность снизилась до 8,2 тыс.7. Эта тенденция имела место и в епархиях 

Верхней и Нижней Волги. Так, в Саратовской области за 1961 г. число 

священнослужителей РПЦ сократилось с 43 до 29 человек8.  

Часть священников была отправлена за штат за нарушение 

законодательства о религиозных культах. Под так называемыми 

нарушениями понимали самые разные действия священников. Некоторые 

сами оставляли сан священника из-за резкого падения материального 

                                                           
1 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 1878. Л. 2. 
2 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 1878. 14.  
3 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 2. Д. 4848. Л. 37.  
4 ГАРФ. Ф. Р – 6991. Оп. 1. Д. 1878. Л. 3.  
5 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 2. Д. 3994. Л. 24.  
6 Соколова М.И. Советское государство и Русская православная церковь в 1953–1964 

гг. (на материалах Сталинградской (Волгоградской) области. С. 160. 
7 Цыпин В., протоиерей. История Русской православной церкви. Синодальный и 

новейшие периоды. 1700 – 2005. М.: Сретенский ставропигиальный мужской монастырь, 
2012. С.583. 

8 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 1979. Л. 1. 
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благосостояния. Так, покинули церковное служение священники из 

с. Дурникина, пос. Ершова. В 1961 г. бросили служение в Церкви трое из 

четверых священнослужителей вместе с настоятелем из церкви г. Вольска1.  

Интересно то, что большинство оставшихся в храмах священников, не 

достигли еще и 40 лет. Практически все они учились в Саратовской духовной 

семинарии. Интересно для сравнения отметить, что в послевоенные годы, как 

уже отмечалось, молодые священники были редкостью, поскольку в 

основном служили священники, вынужденные оставить церковную службу в 

1930-е гг., а затем вновь вернуться к ней во время войны. В 1961 г духовная 

семинария в Саратове была закрыта, и это действие властей резко ухудшило 

положение с духовными кадрами, привело к новому дефициту 

священнослужителей. Выбывших по различным причинам 

священнослужителей заменять было некем2. 

С начала 1960-х гг. появилась практика мобилизации священников в 

армию. Священник Саратовской епархии Николай Земцов, вспоминал, как 

его почти сразу же после рукоположения в 1960 г., «словно военнопленного, 

с конвоем» забрали в армию. В сочельник, после ранней литургии, в храм (о. 

Николай служил в Духосошественском соборе) приехали трое в форме: 

«Одевайся, едешь с нами». О. Николай просил: «Дайте домой зайти, 

собраться» - нет и все! Привезли в казарму… Навстречу полковник идет. Я к 

нему: отпустите хоть жене сообщить!» Отпустил. «Дома было две банки 

кильки да банка сгущенки, и хлеба буханка. Вот их в дорогу матушка мне и 

собрала. А сама с дочкой годовалой осталась». Вернулся из армии батюшка 

только в 1963 г.3 

Священники по-разному оказывали сопротивление антирелигиозным 

мероприятиям государства. А.А. Оболенский просил верующих 

активизировать посещение храма. Священники Ю.Ф. Елисеев и 

В.П. Придченко, уволенные за нарушение законодательства о культах, не 
                                                           

1 ГАРФ. Р-6991. Оп. 1. Д. 1979. Л. 1. 
2 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 2. Д. 4849. Л. 29.  
3 Земцов Н. «В том, что Церковь будет всегда, сомнений не было». С. 5. 
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переставали заявлять о нападках на церковь и просили верующих не 

оставлять молитву в храме1. Настоятель церкви М.С. Арчажников 

(г. Балаково) проповедовал необходимость воспитывать в религиозной вере 

подрастающее поколение, в результате был отправлен за штат2.  

Важным направлением борьбы с Церковью стало усиление контроля за 

проповеднической деятельностью пастырей, так как проповеди имели 

большое влияние на поддержание религиозности населения. Осуществлялся 

контроль с помощью партийного актива, который направлялся, прежде всего, 

в наиболее сильные приходы городов Саратова, Энгельса, Балашова, Вольска 

и Пугачева3. Власти, оказывая давление на правящего архиерея, стремились 

также уменьшить пышность служб в кафедральном соборе и городских 

приходах. Одним из важных моментов в этом отношении являлось 

сокращение численного состава хоров. С этой целью проводились беседы с 

хористами, чтобы убедить их отказаться от активного участия в церковных 

службах4. 

Другим мероприятием антирелигиозной борьбы  стало ограничение 

участия священников в хозяйственно-финансовых вопросах, касающихся 

внутренней жизни прихода. Отныне этими вопросами всецело занимались  

исполнительные органы приходской общины. Целью данных мероприятий 

стала ликвидация традиционного устройства управления церковной общины 

и внесение беспорядка в ее внутреннюю жизнь5. В Саратовской области 

открытого противостояния со стороны священства не было, при этом 

некоторые из них старались обойти это постановление. Так, священник 

Пугачевской церкви А.А. Оболенский предпринял попытку устроить на 

должность председателя исполнительного органа приходского совета своего 

человека, за что был предупрежден. В 1961 г. конфликтная ситуация 

                                                           
1 ГАРФ. Ф. Р – 6991. Оп. 1. Д. 1878. Л. 6.  
2 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 2. Д. 4849. Л. 31. 
3 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 1878. Л. 1.  
4 ГАРФ. Ф. Р – 6991. Оп. 1. Д. 1878. Л. 2. 
5 Цыпин В., прот. История Русской православной церкви. Синодальный и новейшие 

периоды. 1700 – 2005.С. 584. 
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произошла по причине того, что исполнительный комитет приходского 

совета в г. Пугачеве сократил заработную плату духовенству. В 1962 г. 

священник все же сумел достигнуть замены состава исполнительного органа 

и повысить цены на церковные предметы. В результате противоборство 

закончилось увольнением священника1. Подобные конфликтные ситуации на 

этой почве случались и в других  населенных пунктах.  

Повсеместным явлением оставалось участие советских людей в 

религиозных таинствах и обрядах (см. Таблицу № 5).  

Таблица №5.  

Количество церковных треб РПЦ в Саратовской области за 1956 – 1961 гг.2 
 

Требы 1956 г. 1957 г. 1958 г. 1960 г. 1961 г. 

Крещения 3417 5859 5342 5846 6391 

Венчания 242 400 462 251 245 

Отпевания 1854 2640 2528 3106 2590 

 
Из таблицы видно, что, если по венчаниям наметилось некоторое 

снижение (462 венчания в 1958 г. и 251 в 1960 г.), то число крещения 

новорожденных и отпевания усопших даже увеличилось. Особенно большое 

количество крещений было по Троицкому собору в Саратове, а также по 

церквям Энгельса, Балашова и Пугачева. В Троицком соборе в 

предпразничные и праздничные дни образовывалась очередь для совершения 

крещений, так как крестили 20, 30 и даже 40 человек. Нередкими были 

случаи крещений детей дошкольного возраста.  

Важно при этом отметить, что доля венчаний по области по 

отношению к количеству бракосочетаний составляли 1,4 %, доля 

крещеннных от числа зарегистрированных новорожденных – 13,1% и доля 

прошедших церковный обряд погребения от числа зарегистрированных 

умерших – 18,4%.3 То есть проценты крещения родившихся, венчания 

                                                           
1 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 2. Д. 4849. Л. 35. 
2 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп.1.  Д. 1681. Л. 6. 
3 ГАРФ. Ф. Р – 6991. Оп. 1. Д. 1878. Л. 8.  
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заключивших брак, отпевания умерших были невелики, хотя существенно 

отличались друг от друга.  

О величине церковных доходов в Саратовской области за 1956 – 

1961 гг. и тенденциях их развития говорят данные таблицы № 6.  

Таблица № 6.  

Доходы храмов Саратовской епархии (в рублях по номиналу 1947 г.) 1 

(не внесены поступления от совершения религиозных обрядов 

 

Источники дохода 1956 г. 1957 г. 1958 г. 1960 г. 1961 г. 

Продажа свечей 4 017 567 4 651 124 4 503 369 453 668 433 515 

Продажа просфор 928 744 1 016 107 1 018 312 104 374 96 223 

Продажа икон, крестов и др. 557 248 769 078 600 617 60 525 56 933 

Сбор пожертвований 729 448 911 931 868 773 91 648 79 169 

Итого 6 233 007 7 348 240 6 991 041 710 215 665 840 

 

Проводившиеся в указанные годы снижения цен на предметы 

церковного обихода и религиозные обряды привели к серьезному 

ежегодному снижению доходности, особенно после 1958 г. Эта тенденция 

проявилась и в Саратовской области. Началось сокращению доходности в 

ряде приходов (в г. Энгельсе, Балашове и др.).  

Немалыми были и расходы самой Саратовской епархии, о чем говорят 

данные таблицы № 7.  

Таблица № 7.  

Расходы храмов Саратовской епархии (в рублях по номиналу 1947 г.)2 
 

Расходы храмов 1960 г. 
 

1961 г. 

На покупку утвари 155 719 191 334 
Страховка 1 866 9 982 
Земельная рента 7 715 6 329 

На ремонт и материалы для ремонта 20 716 12 521 

Добровольные отчисления в епархию 108 310 94 257 

                                                           
1 ГАРФ. Ф. 6991. Оп.1. Д. 1681. Л. 7; ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 2. Д. 3995. Л. 34; Д. 4849. 

Л. 44. 
2  ГАНИСО Ф. 594. Оп. 2. Д. 3995. Л. 34; Д. 4849. Л. 44. 
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Отчисления в фонд мира 70 050 108 000 

Заработная плата духовенства 18 696 20 063 

Заработная плата  хора 132 322 105 518 

Заработная плата персонала 152 726 115 664 

Итого 668 120 663 668 

 

В то же время увеличение расходов на одни нужды компенсировались 

уменьшением расходов на другие же. В целом же, если сравнивать 

показатели 1960 и 1961 гг., приведенные в таблице, то они показывают даже 

не рост, а сокращение расходов. 

Как уже неоднократно указывалось выше, особым направлением 

борьбы было запрещение приводить детей в храмы и разрешать им 

участвовать в таинствах. Государство через архиерея оказывало давление на 

наиболее активных в этом направлении священнослужителей. Настоятель 

церкви г. Хвалынска А.П. Соседкин и священник Ф.Ф. Колесников 

исповедовали и причащали перед началом учебного года большое 

количество школьников, беседовали с ними о вере. Кроме того, священник в 

беседе с уполномоченным сказал, что видеть молодежь на службах, это 

единственное утешение Церкви. Но вскоре священникам доступно и понятно  

объяснили чем грозит ведение активной работы среди молодежи и 

предупредили о снятии с регистрации. После чего священники были 

вынуждены отказаться от этой деятельности1.  

В связи с ужесточением церковной политики государства с 1958 г., 

поступить в семинарию становилось все труднее. Так, в 1958 г. в 

Саратовскую семинарию подали прошение о поступлении 44 человека, 11-и 

из них было отказано администрацией семинарии, о 33-х было сообщено 

уполномоченным Совета по делам РПЦ соответствующих областей. В 

результате заявлений осталось 15, но многие из них оказались не 

служившими в армии, поэтому на 1 курс поступило только 5 человек. 

                                                           
1 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 1878. Л. 12. 
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В 1958 – 1960 гг. все годные к военной службе семинаристы были 

призваны в ряды Советской Армии. Из 3 класса Саратовской духовной 

семинарии забрали 16 человек, из 4 класса – 101.  

С юношами, желающими поступить в духовную семинарию, местные 

уполномоченные проводили беседу и отговаривали от этого шага. В 

результате в 1959 г., как и в 1958 г., в семинарию, поступило лишь пять 

воспитанников, а в 1960 г., и вовсе прекратили набор семинаристов. 1960 – 

1961 гг. семинария начала в составе только двух классов: третьего и 

четвертого, пополненных учащимися тех же классов ликвидированной 

Ставропольской семинарии2. 

К 1964 – 1965 гг. в СССР из 8 духовных семинарий РПЦ осталось 3 

(Московская, Ленинградская и Минская). В 1961 г. были закрыты все 

пастырские курсы.3 В тот же год была закрыта и Саратовская духовная 

семинария. За время функционирования семинарии (1947 – 1961) ею было 

подготовлено 120 священников. Из них 37 человек несли службу в приходах 

Саратовской епархии4. 

В конце 1950 – х гг. власти возобновили борьбу с посещениями святых 

мест. Почитаемые в народе родники были и в Саратовской области: Вавилов 

дол в Ивантеевском районе, почитаемый родниковый колодец недалеко от 

с. Лопатино в Балашовском районе, родник на месте бывшего монашеского 

скита в Хвалынском районе, почитаемый родник около с. Мелик в Ново – 

Покровском районе5.  

Власти оказывали давление на архиерея и духовенство, чтобы они 

объявили верующим о «бесцельности и бессмысленности» посещений 

святых мест. Настоятели, не участвовавшие в этой кампании, вызывались в 

                                                           
1 Архив Саратовского епархиального управления. Ф. 1. Оп. 1. Д. 20. Л. 38. 
2 Саратовская православная духовная семинария. История и современность. С. 42.  
3 Соколова М.И. Соколова М.И. Советское государство и Русская православная 

церковь в 1953–1964 гг. (на материалах Сталинградской (Волгоградской) области). С. 157.  
4 Козлов И. Саратовская православная духовная семинария с 1047 по 1961 год. 

С. 339.  
5 ГАРФ. Ф. З-6991. Оп.1.  Д. 1681. Л. 4.  
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епархиальное управление для объяснений1. Священник церкви в 

г. Хвалынске за проведение молебна у одного из источников, в котором 

участвовало огромное количество людей, был переведен за штат. Один из 

священников Андрей Бородачев сказал: «Я скорее голову на плаху положу, 

чем выступлю с проповедью против паломничеств». Другие открыто не 

высказывались против паломничеств, но и ничего не предпринимали в 

борьбе с ними. 

Ужесточение религиозной политики государства приносили свои 

плоды. Уполномоченный Совета по делам РПЦ писал в отчетном докладе за 

1960 г. о том, что анализ полученных от епархиального управления данных о 

деятельности церквей, а также личные наблюдения и беседы со 

священнослужителями позволяли сделать вывод, что в результате 

атеистической пропаганды позиции религии постепенно слабеют, некоторая 

часть населения и в первую очередь молодежь отходит от церкви2.  

Если в 1959 г. средняя посещаемость всех церквей области в 

праздничные дни составляла свыше 16 тыс. человек, то в 1960 г. в пределах 

11 – 12 тыс., в воскресные дни соответственно снизилась с 7800 до 6600 

человек. Сильно снизилась посещаемость в большинстве приходов в 

обычные дни, что дало уполномоченному повод рекомендовать духовенству 

проводить службы в таких церквях только по воскресениям и праздничным 

дням.  

Уполномоченный также писал в отчете, что молодежь почти не 

посещала богослужений в небольших городах и сельской местности. 

Значительное число молодых людей можно было встретить по большим 

праздникам в Саратовском кафедральном соборе. Но по сообщениям 

партийного актива, посещающего храм в целях сбора информации, это 

являлось результатом не религиозности, а скорее любопытства.  

                                                           
1 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп.1.  Д. 1681. Л. 22. 
2 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 1878. Л. 5.  
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Так как по наблюдениям того же актива, более 90 % посетивших собор 

молодых людей в течении 8 дней одного месяца даже не крестились и 

службы почти не слушали. А из 7 проведенных за ноябрь 1960 г. венчаний 6 

сделали это по настоянию своих родителей, а седьмая пара сами были 

преклонного возраста1. Но все же количество молящихся в воскресные дни в 

большинстве храмов области оставалось значительным, а по большим 

праздникам многие из них (в Саратове, Балакове, Вольске, Пугачеве) не 

вмещали всех посетителей2. 

Организация получения прибыли в мусульманских мечетях в 

Советском Союзе очень сильно отличалась от способа получения доходов 

православных храмов, где выручка главным образом шла от продажи свечей. 

Мусульманские религиозные организации послевоенного периода 

содержались за счет добровольных взносов членов общины. Большую часть 

пожертвований общины получали в дни религиозных праздников, а также 

как взнос за проведение религиозных обрядов3..   

После войны статьи расходов в мусульманских религиозных 

организациях сильно поменялись. Ушли расходы, связанные с содержанием 

религиозных мусульманских школ, но очень затруднительными стали 

налоговые платежи и страховые взносы4. Местные органы власти 

внимательно следили за деятельностью зарегистрированных мусульманских 

организаций. На особом учете у государства были доходы и расходы общин. 

Власти ставили две задачи - сократить выплаты на восстановление, ремонт 

молитвенных зданий и повысить взносы в советские фонды. 

Старшее поколение старалось приобщать  к мусульманской вере 

молодое поколение. Сами мусульмане-верующие говорили: «Мы все ходим в 

                                                           
1 ГАРФ. Ф. Р – 6991. Оп. 1. Д. 1878. Л. 6.  
2 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 2. Д. 4849. Л. 30. 
3 Кобзев А.В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности мусульманских 

зарегистрированных общин Ульяновской области в 1960—1980-х гг. // Финансы и кредит. 
2014. № 48 (624). С. 62 - 63. 

4 Кобзев А.В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности мусульманских 
зарегистрированных общин Ульяновской области в 1960-1980-х гг. С. 65. 
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мечеть, и наши дети будут ходить в мечеть. Мы без религии не можем. Она 

помогает людям, приучает их к дисциплине и порядку. Вот начнется 

“рамазан”, и все мужчины бросят курить и пить водку. Разве это плохо?»1. 

Несмотря на атеистическую пропаганду, мусульманство не теряло 

своих позиций. Некоторые мусульмане продолжали верить в медицинские 

возможности исламских священнослужителей. Так, к председателю одного 

из колхозов Саратовской области обратился Ниткали Урзалиев с просьбой 

дать машину для доставки муллы, который живет за 250 километров от села. 

«Я давно болею и мне нужна помощь. Мулла – первый лекарь против всех 

болезней»2.  

Уполномоченный Совета по делам религиозных культов по Пензенской 

области С.Д. Горбачев также отмечал, что серьезной проблемой был отказ от 

услуг системы здравоохранение среди мусульманского населения. 

Некоторые мусульманские женщины не доверяли медицинским 

учреждениям и не ходили к врачам, считая это неподобающим, признавали 

бабушек-знахарок. В самом крайнем случае обращались в медпункт3. 

Несмотря на все действия властей антирелигиозной направленности, 

религиозность большой части мусульманского населения была 

непоколебима, передавалась из поколения в поколение через семью4. По этой 

причине в конце 1950 – х гг. власти вынуждены были разрешить открытие 

молельного дома в Саратове на ул. Валовой, бывшем жилом доме. В 

молельном доме было возобновлено мусульманское богослужение, 

возглавляемое имамами Шакиром Рахматтулиным и Яруллой Алиевым. Они 

же были во главе саратовских мусульман в качестве имамов закрытой в 

                                                           
1 Королева Л., Королев А. Татары-мусульмане Пензенской области: взгляд в 

советское прошлое (1940–1980-е гг.). С. 303. 
2 Ташпеков Г. Казахи Саратовской области: История и современность.  С. 107. 

3 Королева Л., Королев А. Татары-мусульмане Пензенской области: взгляд в 
советское прошлое (1940–1980-е гг.). С. 301. 

4 Королева Л., Королев А. Татары-мусульмане Пензенской области: взгляд в 
советское прошлое (1940–1980-е гг.). С. 307. 
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1949 г. исторической мечети1. В самой мечети разместили склад красок и 

стройматериалов. 

Еврейскою синагогу в обычные дни посещало до 20 человек, в субботу 

– около 50, в большие праздники помещение было переполнено (при наличии 

88 мест)2. Руководство еврейской общины было взволновано данным 

положением. Результатом небольшой посещаемости был недостаток 

материальных средств и бедственное положение еврейской общины. В связи 

с чем руководство искало пути их пополнения.  

Раввин еврейской синагоги Горелик в беседе с членом правления 

Капланом в связи с недостатком денежных средств как результатом малой 

посещаемости проявил беспокойство, что если ситуация не изменится в 

лучшую стороны, то общину лишат регистрации. «Ведь мы дали список, что 

община 70 человек, а фактически ходят единицы». Раввин отправлял 

специального человека для подворного обхода верующих для сбора 

пожертвований и объяснил это обычаем, по которому в субботу верующий не 

может давать деньги, а только заявляет о пожертвовании, за получением 

которого и посылается потом на квартиру определенное лицо. После того, 

информация о подворных обходах дошла до уполномоченного, Горелик был 

вызван им на беседу о недопустимости таких действий3. 

Еврейская синагога, как и молитвенные дома старообрядцев, получали 

деньги лишь за счет добровольных пожертвований верующих. Так, 

например, у иудеев собирались пожертвования за пользование миквой и 

приглашение кантора. Деньги шли на оплату работы сторожей, уборщиц и 

расходы, связанные с содержанием молитвенных домов. Средства, 

собранные таким образом, были, по словам уполномоченного Совета по 

делам религиозных культов, вполне достаточны для содержания синагоги, 

                                                           
1 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 2. Д. Оп. 2.  Д. 4849. Л. 36. 
2 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 2. Д. Оп. 2.  Д. 4849. Л. 38. 
3 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 2. Д. Оп. 2.  Д. 4849. Л. 39. 
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выплату раввину и обслуживающему персоналу (сторож, уборщица, 

бухгалтер) 1. 

В активе синагоги состояли люди, занимающие солидные посты на 

предприятиях и в учреждениях. Отдельные лица являлись членами КПСС. 

Дочь члена двадцатки синагоги Г.С. Каплана – Каплан Евгения Гавриловна 

была членом КПСС, работала инженером завода тяжелого машиностроения. 

Сыновья другого члена двадцатки Б.Ф. Гринберга были: один - инженер на 

заводе, другой – врач Аткарской больницы2.  

Наряду с общинами, получившими регистрацию, в области продолжало 

действовать немалое количество незарегистрированных групп, некоторые из 

которых были весьма многочислены по составу. В самом Саратове в 

описываемый период существовали следующие группы: пятидесятники – 66 

человек (возглавлял Егоров до ареста), две группы баптистов (пресвиторы 

Щелоков и Краснов), численностью до 240 человек, а также старообрядцы -

белокриничники – 34 человека. На территории области было учтено: 14 

баптистских групп, 5 групп пятидесятников 10 старообрядческих групп, по 

одной группе адвентистов и молокан (первая в Энгельсе, вторая в Балашове). 

Большинство их существовало с 1944 -1948 гг., когда ими ставился 

вопрос о регистрации. Власти, отказывая им в их ходатайстве, объясняли 

свой ответ отсутствием помещений. Но, несмотря на решение властей, они не 

прекращали собираться для совершения богослужений в домах членов 

общины. Наиболее активные члены религиозных общин (баптисты группы 

Краснова, молокане Балашова и др.), ввиду отсутствия молитвенных домов и 

регистрации, не переставали подавать в местные органы власти прошения о 

регистрации.  

Наибольшую активность проявляли адвентисты, пятидесятники и 

баптисты. Очень активно действовала с 1946 г. в Саратове община 

пятидесятников. Под влиянием актива, в 1948 г. в Новоузенске возникли 

                                                           
1 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 2. Д. Оп. 2.  Д. 4849. Л. 39. 
2 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 2. Д. Оп. 2.  Д. 4849. Л. 39. 
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группы подобного толка под общим руководством Егорова, а в 1950 г. в 

Энгельсе1. Баптисты продолжали быть наиболее многочисленными 

общинами среди других западнохристианских деноминаций в области. 

Кроме Саратова их объединения были в Ершове (80 – 90 человек), Балакове 

(45 – 50), Энгельсе (42), Хвалынске (40), Пугачеве (38), Ртищеве (36) и 

некоторых других городах и населенных пунктах2.  

Ни одна религиозная община не имела постоянно действующих 

помещений, молитвенные собрания проводились раз в неделю и реже  

выбранными из своей среды проповедниками или самими верующими по 

квартирам верующих3. Велико влияние баптистской общины было на 

фабраке им. Самойловой Саратовского района. Но в результате научно – 

атеистической работы, организованной там, община прекратила свое 

существование.  

 В 1959 г. на пленуме Всесоюзного Совета Евангельских христиан – 

баптистов по «рекомендации» Совета по религиозным культам были 

приняты «Положение о Союзе ЕХБ в СССР» и «Инструктивное письмо 

старшим пресвитерам», где ограничивались права баптистских общин. 

Священников обязали ограничить чрезмерную миссионерскую деятельность 

и снизить  активность поисков новых членов. На пленуме рекомендовали 

снизить количество крещений людей в возрасте от 18 до 30 лет и запрещать 

приводить детей на богослужение. Однако большинство местных общин не 

согласились с содержанием этих документов и отнеслись крайне негативно  к 

решениям, принятым на пленуме.  

По Союзу возникло движение так называемых «инициативников», 

выступавшие за свободу религиозной пропаганды и миссионерской 

деятельности. Появление в 1961 г. инициативной группы евангельских 

христиан баптистов положило начало движению, в ходе которого была 

                                                           
1 ГАНИСО. Оп. 2. Д. Оп. 2.  Д. 4849. Л. 39. 
2 ГАНИСО. Оп. 2. Д. Оп. 2.  Д. 4849. Л. 29. 
3 ГАНИСО. Оп. 2. Д. Оп. 2.  Д. 4849. Л. 30. 
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сформирована церковная организация, альтернативная ВСЕХБ1. За 1960-

1963 гг. было арестовано около 200 «инициативников», но движение 

продолжало развиваться, и к нему присоединялись новые баптистские 

общины.  

В Саратове баптистские деноминации также не были едины. 

Существовала вражда между общиной Щелокова в Саратове, 

насчитывающая до 30 человек, с другой, значительно большей по 

количеству, руководимой Красновым, в которую входило 180 человек. 

Вражда их была основана на том, что сторонники Краснова добивались 

официальной регистрации общины, а Щелоков считал это 

приспособленчеством, противоречащим духу веры: «Зарегистрированные не 

Богу служат, а дьяволу» - заявлял он 2. 

Атеистическая кампания в Нижневолжском регионе выразилась в 

уменьшении количества молитвенных домов старообрядческих общин, 

повышения уровня контроля за религиозными общинами со стороны властей. 

Например, на территории Сталинградской области к 1961. осталось только 4 

зарегистрированные старообрядческие общины. При этом 6  объединений 

Древлеправославной церкви белокриницкого согласия были закрыты. В тоже 

время, внутреннее единство и общность верующих не позволяла расколоться 

общине на маленькие группы, несмотря на то, что молодежь все более 

отходила от религии3. 

Самой активной среди старообрядческих групп Саратовской области 

была община старообрядцев белокриницкого согласия Саратова в составе 34 

членов. Община длительное время проводила богослужение в 

оборудованном для этой цели частном доме своего руководителя 
                                                           

1 Глушаев А.Л.  Несогласные: региональные особенности движеия баптистов-
инициативников в первой половине 60 –х гг. (на материалах Пермской области) // Вестник 
ПСТГУ. Вып. 2 (25). Пермь. 2014.С. 123. 

2 Глушаев А.Л.  Раскол в баптизме: «инициативники» и религиозный экстремизм» в 
интерпритациях советской атеистической литературы 1960 – 1980 – х гг. // Вестник 
ПСТГУ. Вып. 71. С. 104. 

3 Пискунов Н.В. Трансформация государственной политики в России XX в. по 
отношению к старообрядцам и сектантам Нижней Волги и Дона. С. 149. 
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Синельникова, умершего в октябре 1960 г. Но после его смерти 

родственники Синельникова отказались предоставлять помещение. В 

результате община снова оказалась без помещения. Но, несмотря на это 

настойчиво продолжала добиваться регистрации1.  

Обрисовывая старообрядческую молодежь, М.В. Иошкин пишет, что 

она перестала быть чрезмерно замкнутой. Запреты по вопросам внешнего 

благочестия уже не носили безусловного характера, отсутствовала прежняя 

нетерпимость к РПЦ. В то же время по-прежнему в старообрядческих семьях 

огромное значение придавалось нравственному поведению молодежи2. 

Хрущевские гонения на религиозные организации затронули и 

старообрядческие общины. Вся прежняя политика по отношению к религии  

объявлялась ошибочной и ложной. Возобновились повсеместные закрытия 

молитвенных домов, ужесточилось давление на старообрядческие  общины. 

В Саратовской области количество молитвенных домов старообрядцев 

осталось прежним – два молитвенных дома. Власти закрывали храмы там, 

где их было наибольшее количество.  

*   *   * 

Таким образом, изменение религиозной политики центральными 

органами власти после 1953 г. привело к осложнению государственно – 

церковных отношений. Но антирелигиозная кампания не получила широкого 

распространения, так как часть членов Президиума ЦК КПСС выступила 

против резких антирелигиозных атак. Н.С. Хрущеву и его сторонникам 

пришлось отступить. Это время Московская Патриархия использовала для 

расширения своего влияния. С утверждением единоличной власти 

Н.С. Хрущева началось новое наступление на Церковь. Было сокращено 

количество храмов и семинарий, ослаблена материальная база Церкви.  

                                                           
1 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 2. Д. 4849. Л. 31. 
2 Иошкин М.В. Влияние религии атеизма на молодежь в 1958 – 1964 гг. (на 

материалах Тамбовской области): автореферат дис. ... канд. ист. наук. Тамбов, 2015. С. 18. 
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С 1958 г. антирелигиозная кампания продолжилась с новой силой. В ее 

основу были положены административное давление на религиозные 

организации, попытки «перевоспитание» верующих, а также выставление их 

в неприглядном свете в глазах остального общества. С 1958 г. была усилена 

атеистическая пропаганда. В нем активно участвовали члены Всесоюзного 

общества по распространению политических и научных знаний. Лекции 

проводили высокоподготовленные специалисты Такая политика приносила 

свои плоды: число молящихся в храмах людей становилось все меньше. С 

конца 1958 г. усилилась борьба с паломничествами к святым местам. 

Важнейшим направлением считалось атеистическое воспитание молодого 

поколения.  Осложнилось положение верующих людей. 

Проводником церковной политики были Совет по делам РПЦ и Совет 

по делам религиозных культов. В республиках, областях, краях действовали 

уполномоченные Совета по делам РПЦ. В их обязанности входило изучение 

религиозной ситуации на местах, контроль за соблюдением советского 

законодательства о культах. Уполномоченный по делам РПЦ контролировал 

кадровые перестановки, следил за материальным положением епархии, 

количеством совершаемых обрядов.  

В 1953 – 1964 гг. в Саратовской епархии сменилось пять архиереев. 

Только один архиерей оставил свой пост по своей инициативе. Трое были 

переведены на другие кафедры, иногда – в результате осложнений 

отношений с государственной властью. На 1953 г. в Саратовской епархии 

насчитывалось 14 храмов. Саратовская епархия не сильно отличалась от 

епархий Средней и Нижней Волги, но значительно отставала от епархий 

южных областей РСФСР:  Разница в количестве храмов объяснялась, прежде 

всего, массовым открытием храмов на оккупированной территории во время 

Великой Отечественной войны.  

После усиления антирелигиозной борьбы в 1958 г. по стране закрыто 

было 5986 храмов. В епархиях Южного региона процент закрытых храмов 

был выше. В Саратовской области закрылись только две церкви, в 
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Ульяновской - 9, в Куйбышевской – 1. В 1958 г. Саратовская епархия 

насчитывала 40 священников, 16 диаконов. В 1961 г. количество духовенства 

епархии, сократилось с 43 до 29 человек, что соответствовало общей 

тенденции, имевшей место в целом по стране.  

Период 1953 – 1957 гг. был временем относительного благополучия  

для приходов Нижневолжского и Южного регионов. Саратовская епархия 

среди них была одной из наиболее бедных. Более богатыми были Ростовская, 

Краснодарская и Ставропольская епархии. Однако в эти годы доходы росли и 

в Саратовской области, они составили в 1953 г. – 4,4 млн. руб., в 1957 г. уже 

7,3 млн. руб. Но в 1959 – 1964 гг. происходит снижение уровня доходности 

как и в Нижневолжском регионе, так и в Саратовской области, однако 

степень снижения доходов в Саратовкой епархии была меньше. Так, в 

Волгоградской области доходы упали на 25,9 %, Ростовской – на 35 %. В то 

время как в Саратовской только на 2 %.  

Сильны были религиозные традиции среди мусульманского населения. 

В конце 1950 – х гг. власти разрешили открытие молельного дома в Саратове 

на ул. Валовой, в котором было возобновлено мусульманское богослужение. 

В сложном положении находилась еврейская община Саратова ввиду малой 

посещаемости синагоги. Кроме зарегистрированных, в Саратовской области 

продолжало действовать значительное число незарегистрированных 

религиозных общин. Среди них были пятидесятники, баптисты, адвентисты. 

Многие из них продолжали добиваться регистрации и открытия молельного 

дома. Наиболее многочисленными по составу были баптисты. 

Антирелигиозная политика на Нижней Волге и Дону проявилась в 

сокращении числа молитвенных домов старообрядцев. В Саратовской 

области количество открытых старообрядческих домов осталось прежним. 

Были открыты молельные дома старообрядцев Спасово согласия и 

старообрядцев - поморцев. 

Таким образом, «хрущевская оттепель» была сложным и 

противоречивым периодом в государственно – церковных отношениях. 
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Хрущевские гонения принесли существенный урон религиозным 

организациям, сократилось количество верующих, произошло уменьшение 

количества храмов и молельных домов. Однако антирелигиозная политика не 

достигли тех результатов, на которые рассчитывала государственная власть. 

Религиозные настроения, традиции и нравы оказались сильнее и 

жизнеспособнее, чем навязанные сверху директивы и указания. На 

протяжении всего рассматриваемого периода с 1941 по 1964 гг. отчетливо 

видно, что в периоды, когда ослабевал напор и давление со стороны 

государства на религию, она снова поднимала голову и вновь 

восстанавливалась из руин. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

К началу 1940-х гг. Саратовское Поволжье оставалось полиэтническим 

и поликонфессиональным регионом. В регионе были представлены почти все 

конфессии. Больше всего было сторонников православия (Русская 

православная церковь и старообрядцы). Функционировали общины 

разнообразных направлений западного христианства. Наиболее 

многочисленными из них были лютеране, католики, меннониты. 

Значительное место в области принадлежало исламу. Имелись общины 

иудеев.  

Широкомасштабная атеистическая кампания привела к сокрушающим 

результатам. Религиозные организации всех конфессий перед Великой 

Отечественной войной были на грани полного уничтожения. Главными 

направлениями борьбы с религией в 1930 е гг. стала конфискация храмов, 

мечетей, синагог, молитвенных домов, репрессии против 

священнослужителей и активных верующих. К началу 1941 г. на территории 

Саратовского Поволжья не осталось ни одного действующего храма и 

молитвенного дома.  

Священники, хотя и вынуждены были оставить свою легальную 

церковную деятельность, независимо от того, чем они занимались, 

встраивались в советскую систему или нет, продолжали оказывать скрытое 

религиозное воздействие на население. Большое влияние на сохранение 

религиозных убеждений оказывали монахи, рассеянные по стране и в 

частности по Саратовской области. Они проявляли немалую активность в 

распространении религиозной веры. 

Несмотря на атеистическую кампанию 1930-х гг. религиозность 

населения оставалась на высоком уровне, она  нередко держалась на влиянии 

старшего поколения. Особенно сильна была традиционность в укладе и 

образе жизни мусульманского населения. В результате антирелигиозной 

борьбы большая часть верующих, не отказываясь от своих убеждений, 

уходила в подполье и действовала скрытно. 



169 
 

Великая Отечественная война разрушила привычный образ жизни. 

Факт того, что агрессором стала Германия, вызвали своеобразную реакцию 

советского руководства. Необоснованно были обвинены в измене и 

депортированы с территории Саратовского региона немцы Поволжья (свыше 

460 тыс. чел.) – второй по численности народ, игравший заметную роль во 

всех сферах общественной жизни региона на протяжении свыше двух 

столетий. Депортация немцев привела к заметному изменению как 

этнического, так и религиозного состава населения региона. 

С началом Великой Отечественной войны государственная 

атеистическая машина на региональном уровне не собиралась сдавать свои 

позиции. Анализ архивных документов говорит о том, что рьяные 

антирелигиозники на местах не останавливали своей атеистической 

деятельности. Организации Союза воинствующих безбожников продолжали 

продумывать тематику антирелигиозных докладов, готовились наглядные 

пособия, на атеистические темы оформлялись фотовыставки. Вместе с тем, 

на активности СВБ заметно отражался массовый призыв его членов в 

действующую армию. По мере неблагоприятного развития событий на 

фронтах религиозная политика и практика советского руководства 

постепенно начала снижать свой экстремизм.  

Что касается причин, повлиявших на постепенное изменение 

религиозной политики, то проведенные в диссертации исследования на 

региональных источниках в основном подтверждают выводы, сделанные 

предшествующими исследователями по другим регионам и стране в целом. 

Прежде всего, это патриотическая позиция, занятая всеми религиозными 

организациями, их консолидация с другими общественными силами страны в 

борьбе за отражение агрессии и сохранение своей страны.  

В то же время при анализе материалов региональных архивов нельзя не 

заметить того факта, что доходившая до населения Саратовской области 

разными путями информация об открытии церквей на оккупированной 

территории вызывала у отдельных граждан нежелательную антисоветскую 
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реакцию. Можно предположить, что информация о подобных слухах и 

разговорах, доводившаяся до центрального руководства страны, 

воспринималась им серьезно, и также заставляла его смягчать свою общую 

политику в отношении верующих и церквей, прежде всего в отношении РПЦ. 

В конце 1941 – начале 1942 гг. начинается процесс восстановления 

архиерейских кафедр, в том числе и Саратовской епархии. Формируются 

религиозные центры мусульман, иудеев, старообрядцев – беспоповцев и 

других конфессий и деноминаций. В Саратовской области происходит 

самоорганизация названных религиозных общин, которые с этих пор 

начинают активно обращаться к властям с ходатайством получить 

регистрацию и разрешить им открытие храмов и молитвенных домов. 

Как показали проведенные исследования, в Саратовской области 

открытие храмов и молельных домов, хоть и редко, но все же стало 

осуществляться уже в начальный период войны (с 1942 г.). Наиболее яркое 

из этих событий – открытие в Саратове Свято-Троицкого храма в 1942 г.  

Обращают на себя внимание некоторые особенности таких 

мероприятий. Во-первых, они осуществлялись скрытно, о них не 

информировались даже партийно-советские руководители, не имевшие 

прямого отношения к данному событию, не говоря уже о рядовых гражданах. 

Во-вторых, ни райкомы, ни горкомы, ни соответствующие функционеры, в 

частности, лекторы-антирелигиозники, не были проинструктированы, что 

говорить и как объяснять народу факт открытия храма. «Сверху» не 

поступало никаких инструкций. Сохранившиеся материалы архивов ярко 

иллюстрируют удивление, растерянность, смятение, и в целом 

неподготовленность государственных и партийных чиновников к изменению 

религиозной политики государства. 

Таким образом, можно заключить, что, по крайней мере, до конца 

1942 г., центральная власть шла на открытие храмов и либерализацию 

религиозной политики вынужденно и не хотела излишней огласки такого 
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рода акций, а потому только давала указания об открытии храмов без каких-

либо разъяснений причин резкого изменения политики центральной власти. 

Однако в отмеченный период отношения властей и религиозных 

лидеров диалогом не стали. Коренной перелом в религиозной политике 

произошел в 1943 г. Состоялась судьбоносная встреча И. Сталина с 

иерархами Православной церкви. Были разрешены выборы Патриарха, 

открытие храмов и семинарий. В 1943 – 1944 гг. прошли съезды мусульман в 

Баку, Ташкенте и Буйнакске, на которых были избраны духовные управления 

для регионов. 

Как и в 1941 – 1942 гг., в последующие годы войны лояльная политика 

государства в отношении церкви продолжала вызывать недоумение в 

низовых партийных кругах. Не понимали государственно-церковных 

отношений и простые граждане. Среди населения и во время войны, и после 

нее продолжали возникать вопросы, касающиеся отношений Советского 

государства к религии. 

Для связи правительства и религиозных организаций, а также для 

контроля их деятельности были созданы специальные правительственные 

органы: Совет по делам Русской православной церкви и Совет по делам 

религиозных культов. Как показывают проведенные исследования, 

формирование институтов уполномоченных этих органов на местах в 

Саратовской области проходило медленно и сложно. Не хватало кадров 

соответствующей квалификации.  

Создание Совета по делам РПЦ и Совета по делам религиозных 

культов вызвало много вопросов среди населения. Кроме того, введение 

института уполномоченных многими должностными лицами в местных 

органах Саратовской области было встречено с непониманием. По этой 

причине они не пользовались большим авторитетом. Все это приводило к 

частой сменяемости кадров среди них. Так, уполномоченные Совета по 

делам религиозных культов по Саратовской области поменялись за первые 

десять лет 4 раза. 
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28 ноября 1943 г. Совнарком СССР принял постановление № 1325 «О 

порядке открытия церквей». Верующие формально получили возможность 

открыть храм или молитвенный дом в своем селе или городе. Однако масса 

исследованных конкретных фактов по Саратовской области позволяют 

заключить, что ходатайства верующих почти всегда встречали 

сопротивление местных властей. В результате процесс открытия храмов в 

Саратовской области, как и в соседних регионах Нижнего Поволжья, шел 

медленно.  

В итоге, в течение всех военных лет Русской православной церкви в 

области удалось открыть всего пять церквей. Остальные конфессии и 

деноминации на свои ходатайства получали и вовсе только отрицательные 

ответы. Как результат, у мусульман, иудеев, баптистов, старообрядцев и 

других религиозных групп в регионе не было ни одного действующего 

молитвенного дома. Исходя из данного факта, можно сделать вывод, что к 

ним отношение со стороны властей было еще хуже, чем к Православной 

церкви.  

Подобная ситуация сохранялось и после окончания Отечественной 

войны. Хотя процесс регистрации храмов продолжался, но для верующих 

процедура была сложной и малоэффективной. К началу 1950 гг. Саратовская 

епархия имела только 14 храмов. Для сравнения: В Астраханской области в 

это время действовало только 15, в Сталинградской области – 39 

(значительная часть из них появилась в годы войны на оккупированных 

территориях).  

Таким образом, проведенное исследование подтверждает тот факт, что 

содействуя созданию высших эшелонов церковной иерархии, что было 

необходимо сделать в политических целях, советское руководство вовсе не 

стремилось исправлять свои предвоенные разрушительные действия в 

отношении церкви и верующих на местах. В первую очередь это касалось 

открытия храмов. Не считая этот вопрос важным для себя, руководство 

СССР переложило его на места, а там, в существенной мере срабатывал 
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субъективный фактор: все зависело от отношения к вопросу открытия 

церквей местных функционеров. Если бы вопрос открытия церквей на местах 

для высшего руководства был важным, оно бы обязательно применило 

практику жесткой мобилизации всех своих функционеров и активистов на 

местах на выполнение поставленной задачи, как это, например, делалось при 

проведении коллективизации и разгроме всех конфессий в 1930-е гг. 

Верующие по-разному реагировали на отказ в открытии храма. Каких – 

то ответных действий со стороны верующих Православной церкви или 

старообрядцев не было. Верующие иудейского вероисповедания, мусульмане 

направляли жалобы как в местные органы власти, так и центральные, т. е. 

были более активны в отстаивании своих интересов, однако на конечный 

результат это не влияло. 

Исследованные документы позволяют заключить, что по мере 

уменьшения опасности со стороны гитлеровской Германии и продвижения 

советских войск к границам СССР отношение власти к церкви и верующим 

начало постепенно возвращаться в довоенное русло. 27 сентября 1944 г. 

вышло постановление ЦК ВКП (б) «Об организации научно – 

просветительской пропаганды». Постановление актуализировало борьбу за 

материалистическое мировоззрение, а значит – против мировоззрения 

религиозного. Анализ многочисленных фактов из религиозной жизни 

граждан Саратовской области позволяет заключить, что с конца 1944 г. 

борьба с «религиозными предрассудками» вновь начала набирать силу. 

В то же время, далеко идущие планы советского руководства в 

послевоенное время, связанные с переустройством мира, в которых большую 

роль отводили религиозным организациям, не дали набрать высокие темпы 

антирелигиозной политике.  

Большое влияние на внутреннюю религиозную жизнь оказывали 

уполномоченные Совета по делам РПЦ и Совета по делам религиозных 

культов. Многое зависело от личных качеств самого уполномоченного. 

Например, совершенно противоположную позицию по вопросу открытия 
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молитвенных домов занимали уполномоченный по делам РПЦ 

П.В. Полубабкин (был против) и уполномоченный по делам религиозных 

культов М.В. Пешехонов (сторонник открытия). Однако, хотя 

уполномоченные и занимали разную позицию, на принятие решений по 

поводу открытия молитвенных домов это заметно не влияло. 

На примере Саратовской епархии хорошо видно, как по-разному 

относились уполномоченные к своим обязанностям и к своей роли во 

внутренней жизни епархии. Если первый уполномоченный П.В. Полубабкин 

решение того или иного вопроса нередко оставлял за епархиальным 

руководством, то пришедший ему на смену В.Ф. Филиппов вникал во все 

стороны жизни епархии и контролировал каждое действие владыки и 

священников, что приводило к напряженности в отношениях с архиереями.  

В целом в обязанности уполномоченных обоих Советов входило 

решать конфликты верующих и властей, назревшие проблемы религиозных 

общин. Уполномоченные регулярно отчитывались в центр о количестве 

молитвенных домов, священнослужителей, докладывали о внутренней 

атмосфере религиозных общин, действиях, высказываниях верующих, 

священнослужителей и религиозных лидеров.  

Но, как показывают проведенные исследования, в системе 

политических и общественных отношений уполномоченные Советов были 

почти формальной и бесправной фигурой, когда дело касалось принятия 

конкретных решений. На примере деятельности уполномоченных в 

Саратовской области, хорошо видно, что их позиция, мнение и убеждения 

практически не оказывали никакого влияния на ход событий и принятие 

решений по тому или иному вопросу конфессиональной политики 

государства и регионов.  

Анализ источников позволяет заключить, что в Саратовской области, 

как и в целом по стране, период с 1945 по 1948 гг. был довольно 

благоприятным для религиозных конфессий и деноминаций. Во многом это 

было связано с тем, что в этот ранний послевоенный период религиозные 



175 
 
организации СССР впервые начали использоваться государственными 

органами для распространения советского влияния в мире и, в частности, на 

страны восточного блока. 

В сложившихся условиях религиозные организации сумели заметно 

расширить свое влияние в стране. Именно на этот период приходится 

наибольшее количество открытых храмов и молитвенных домов разных 

конфессий и деноминаций. В Саратовской области, в частности, было 

открыто 9 храмов Православной церкви.  

Важной особенностью Саратовской епархии было наличие в ней 

духовной семинарии, одной из восьми, действовавших в Советском Союзе. 

Уклад жизни семинаристов способствовал духовному воспитанию учащихся. 

Большое внимание уделялось общественному воспитанию. Обязательным 

было преподавание Конституции СССР. Отмечались государственные 

праздники. Деятельность семинарии внимательно контролировалась 

уполномоченным Совета по делам РПЦ.  

В послевоенные годы оживилась деятельность, усилилось влияние и 

других религиозных конфессий, деноминаций и групп на территории 

Саратовской области. Старообрядчество Саратовской области было 

представлено различными течениями и разветвлениями. Существовали 

многочисленные общины белокриницкого согласия, беглопоповцы, 

старообрядцы Спасова согласия и Поморского согласия. Но получили 

регистрацию только две старообрядческих общины поморцев и Спасова 

согласия Саратова.  

Инициаторам возвращения церкви нередко стоило огромных трудов 

убедить верующих в том, чтобы они подписали коллективное ходатайство об 

открытии молитвенного здания, особенно тогда, когда требовалось указание 

фамилии, имя и отчества. Сказывались страх преследования довоенных лет. 

Но в целом ходатайств об открытии молельных домов от старообрядцев 

поступало огромное количество и из разных мест области. 
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В послевоенное время мусульманам и иудеям удалось открыть мечеть 

и синагогу, однако, не сразу. Первоначально ходатайства получали 

отрицательные ответы.  

С 1948 г. началось новое очередное осложнение государственно – 

церковных отношений, оно непосредственно задело как партийно-советскую 

администрацию, так и верующих Саратовской области. В качестве 

формального повода для начала новой антирелигиозной кампании был 

использован факт массового купания саратовцев в религиозный праздник 

Крещения в 1949 г. Публикацией в газете «Правда» статьи «Саратовская 

купель» был спровоцирован скандал, прогремевший на всю страну и 

положивший начало новому наступлению на религию в масштабах всего 

СССР. Количество храмов по стране с конца 1949 г. стало сокращаться. 

Численность духовенства, достигнув своего предела в 1950 г., затем пошла 

на убыль. 

Таким образом, в Саратовской области, как и по всему СССР, между 

религиозными организациями и властными органами существовала лишь 

видимость взаимопонимания. Для властей было необходимо установить 

контроль за деятельностью религиозных организаций, сделать их 

послушными и управляемыми в своей политической игре. Это ярко 

проявилось в 1948 – 1953 гг. Были ликвидированы возможности для 

дальнейшего роста приходов. Стала проводиться политика вытеснения 

религиозных организаций из общественной жизни, правда без афиширования 

смены курса. Вновь стал активно использоваться термин «антирелигиозная 

пропаганда», оживилась борьба с религиозными пережитками и 

предрассудками.  

Однако антирелигиозная война не получила дальнейшего развития. 

Руководство страны не собиралось менять избранный курс в религиозном 

вопросе, так как Церковь еще могла принести пользу. В целом опора на 

фактический материал позволяет отметить, что все уступки государства в 

пользу Русской Православной Церкви, и, тем более, религиозным 
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меньшинствам, оказались не такими значительными, как представлялись 

первоначально.  

В 1953 г. после кончины И.В. Сталина произошла смена  центрального  

руководства государством. Это привело к осложнению взаимоотношений с 

религиозными организациями. Уже в 1954 г. вышло постановление ЦК 

КПСС «О крупных недостатках в научно-атеистической пропаганде и мерах 

ее улучшения», призванное улучшить и активизировать антирелигиозную 

пропаганду. Однако руководство страны было еще коллективным и часть 

членов Президиума ЦК КПСС не поддержало новую религиозную политику, 

инициатором которой стал Н.С. Хрущев.  

Период 1953 – 1957 гг. был временем относительного благополучия как 

для Русской Православной церкви в целом, так и для приходов 

Нижневолжского региона. Саратовская Епархия была одной из бедных 

епархий, однако в эти годы доходы церквей росли и у нее. Увеличивалось с 

каждым годом и количество совершаемых треб. В эти годы РПЦ открыла еще 

один храм в г. Энгельсе. Это единственное, что удалось сделать в эти 

«благоприятные» для Церкви годы, хотя ходатайства об открытии церквей 

поступали из разных районов области.  

В отмеченный период в г. Саратове по-прежнему не было ни одной 

зарегистрированной мусульманской общины и действующей мечети. В 

Саратовской области была только одна зарегистрированная мусульманская 

община в с  Верхазовка Дергачевского района. Кроме того, были общины: 

пятидесятников, адвентистов 7-го дня, молокан, Истинно православных 

христиан и других. Больше всего групп в Саратовской области было у 

баптистов. Но никто из них по-прежнему не имел открытых молитвенных 

домов. Они были вынуждены собираться и совершать богослужение по 

домам верующих. Старообрядцы все еще имели только два открытых 

молитвенных дома в Саратове. Остальные старообрядческие общины 

регистрацию так и не получили. Поэтому можно сделать вывод, что 

затруднение зарегистрировать действующие, очень часто достаточно 



178 
 
многочисленные и жизнеспособные общины, было главным фактором, 

сдерживающим религиозное возрождение в эти и предыдущие годы.  

Сосредоточив власть в своих руках, в 1958 г. Н.С. Хрущев 

инициировал новую атеистическую кампанию. Осуществлялся процесс 

закрытия храмов и молитвенных домов. Если в 1953 г. Московская 

Патриархия имела свыше 13,5 тыс. церквей, то к 1965 г. их осталось только 

чуть больше 7,5 тыс. Закрывали храмы там, где их было наибольшее 

количество, в частности, на юге страны. Произошло и снижение численности 

духовенства (например, в РПЦ – с 12 до 8,2 тыс). Такая же тенденция 

наблюдалась и в регионах. В Саратовской области были закрыты 2 

православные церкви, количество духовенства сократилось с 43 до 29 

человек. 

Властью предпринимались активные меры, чтобы перекрыть 

возможность пополнять шедшее на убыль количество священников. В 1958 – 

1960 гг. осуществлялись различные препятствия для поступления в 

семинарию. Активно использовался Закон СССР «О всеобщей воинской 

обязанности: все годные к военной службе семинаристы обязательно 

призывались в ряды Советской Армии. С 1960 г набор семинаристов и вовсе 

прекратился. Из 8 действовавших духовных семинарий осталось 3 

(Московская, Ленинградская и Минская). Саратовская духовная семинария 

была закрыта в 1961 г. 

Несмотря на атеистическую пропаганду, не теряло своих позиций 

мусульманство. Религиозность мусульманского населения носила 

устойчивый характер, воспроизводилась из поколения в поколение. В конце 

1950-х гг. власти вынуждены были разрешить открытие синагоги в Саратове. 

Ее посещение верующими было небольшим, что вызывало беспокойство 

раввина и членов правления общины. В связи с атеистической кампанией это 

могло стать поводом для ее закрытия.  

Давление государства привело к расколу среди Евангельских христиан-

баптистов. Существовала вражда и в саратовских общинах, основанная на 



179 
 
том, что одни добивались официальной регистрации общины, другие считали 

это приспособленчеством, противоречащим духу веры.  

В целом же, исследованный в диссертации период истории советского 

государства (1941 – 1964 гг.) оказался сложным и противоречивым периодом 

в государственно-церковных отношениях. Некоторые послабления в 

политике по отношению к РПЦ (1942 – 1943 гг., 1945 – 1948, 1953 - 1957) 

носили в основном вынужденный характер и сменялись новыми 

антирелигиозными кампаниями, наиболее жесткой из которых оказалась 

кампания 1958 – 1964 гг. Хрущевские гонения принесли существенный урон 

всем конфессиям и деноминациям, но не достигли тех результатов, на 

которые рассчитывала власть. В очередной раз религиозным организациям 

удалось выстоять в непростых условиях, созданных государством. Но такая 

религиозная политика внесла разлад в общество, во взаимоотношения 

властей и большого количества верующих различных конфессий. Она стала 

одной из многих причин смещения Н.С. Хрущева со всех своих постов в 

октябре 1964 г. 
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