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СОВЕТ ПО ДЕЛАМ РПЦ И РУССКАЯ                       
ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В 1945–1953 ГГ.                                

(НА МАТЕРИАЛАХ САРАТОВСКОГО ПОВОЛЖЬЯ)

Гусева Я.Ю.

Цель. Статья посвящена анализу взаимоотношений государ-
ства, в лице Совета по делам РПЦ, как проводника государствен-
но-церковной политики,  и Русской православной церкви в 1945–
1953 гг. Предмет исследования: отношения уполномоченного Со-
вета по делам РПЦ и Русской Православной церкви в Саратовском 
Поволжье. Задача работы показать, как деятельность Совета по 
делам РПЦ и его уполномоченного влияла на внутреннюю жизнь 
Саратовской епархии. 

Метод и методология. На основе общенаучных, специальных 
исторических  и некоторых, заимствованных у других наук (напри-
мер, у статистики) методов, проанализирован комплекс докумен-
тов центральных и региональных архивов Российской Федерации, 
освещающих проблему, вынесенную в название статьи.

Результаты. Период с 1945 по 1953 гг. в отношениях РПЦ и 
Советского руководства был неоднозначным и сложным. С одной 
стороны, имели место начавшиеся в годы войны потепление и неко-
торая стабилизация этих отношений, с другой стороны, у властей 
присутствовало желание сдерживать церковное возрождение. Бо-
лее того, с начала 1948 года началось ужесточение антирелиги-
озной политики, чему ярким примером могут служить события, 
развернувшиеся после опубликования в газете «Правда» фельето-
на «Саратовская купель». Активным проводником государствен-
но-церковной политики был Совет по делам РПЦ, осуществлявший 
контроль над деятельностью Церкви через штат уполномоченных. 
Статья базируется на многих архивных документах, наглядно ил-



Modern Studies of Social Issues 
2021, Volume 13, Number 4 • http://soc-journal.ru

79

люстрирующих непростые взаимоотношение государства и Церк-
ви того времени и ее попытки в сложившейся ситуации сделать 
все возможное для сохранения своей деятельности и духовно-нрав-
ственной поддержки верующих. 

Область применения результатов. Результаты исследования 
могут способствовать более глубокому осмыслению и усвоению ре-
лигиозной политики Советского государства в послевоенный период.

Ключевые слова: Саратовская епархия; Русская православная 
церквь; открытие и закрытие церквей; уполномоченный Совета 
по делам РПЦ по Саратовской области; Саратовская духовная 
семинария 

COUNCIL FOR THE RUSSIAN ORTHODOX                                       
CHURCH AND RUSSIAN ORTHODOX CHURCH                               

IN 1945–1953 (BASED ON THE SARATOV                                                                                                
VOLGA REGION MATERIALS)

Guseva Ya.Yu.

Purpose. The article is devoted to the analysis of the relationship between 
the state, represented by the Council for the Affairs of the Russian Orthodox 
Church, as a conductor of state-church policy, and the Russian Orthodox 
Church in 1945–1953. Subject of the study: relations of the Authorized Coun-
cil for the Affairs of the Russian Orthodox Church and the Russian Orthodox 
Church in the Saratov Volga region. The task of the work is to show how the 
activities of the Council for the Affairs of the Russian Orthodox Church and 
its commissioner influenced the inner life of the Saratov diocese.

Method and methodology. On the basis of general scientific, special 
historical and some methods borrowed from other sciences (for exam-
ple, statistics) a set of documents from central and regional archives of 
the Russian Federation covering the problem presented in the title of 
the article is analyzed.

Results. The period from 1945 to 1953 in the relations of the ROC and 
the Soviet leadership was ambiguous and complex. On the one hand, there 
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was a warming that began during the war years and some stabilization of 
these relations, on the other hand, the authorities had a desire to restrain 
the church revival. Moreover, since the beginning of 1948, the tighten-
ing of anti-religious policy began, which is a vivid example of the events 
that unfolded after the publication of the feuilleton “Saratov Font” in the 
newspaper Pravda. The active conductor of state –church policy was the 
Council for the Affairs of the Russian Orthodox Church, which controlled 
the activities of the Church through a staff of commissioners. The article 
is based on many archival documents that clearly illustrate the difficult 
relationship between the state and the Church of that time and the at-
tempts of the Church in the current situation to do everything possible for 
preserving its activities and for spiritual and moral support of believers.

The scope of applicability of results. The results of the study can 
contribute to a deeper understanding and assimilation of the religious 
policy of the Soviet state in the post-war period.

Keywords: Saratov Diocese; Russian Orthodox Church; opening and 
closing of churches; commissioner of the Council for the Affairs of the 
Russian Orthodox Church in the Saratov region; Saratov Theological 
Seminary 

Введение
Развитие отношений государства и Церкви составляет важней-

шую и неотъемлемую часть истории России. Русское государство 
исторически складывалось при огромной консолидирующей роли 
РПЦ, а морально-нравственное сознание общества определялось 
влиянием религиозного вероучения. Актуальность темы определя-
ется особой ролью Церкви в общественной и социальной жизни на 
всем протяжении русской истории. 

Уже в 1943 г. во взаимоотношениях советского государства с 
Русской православной церковью произошли разительные, по срав-
нению с предшествующими десятилетиями, перемены. Начался 
диалог государства с церковным руководством. Период с 1945 по 
1953 гг. – один из противоречивых и сложных за все время суще-
ствования советской власти.
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Исследования советских историков на религиозную тему носи-
ли общий характер. Первым тему взаимоотношений государства и 
Церкви в 1943-1953 гг. исследовал В.А. Куроедов [13]. Характери-
зуя политику Церкви в советский период, автор писал, что это была 
политика лояльности, что и сыграло большую положительную роль 
во взаимоотношениях с государственной властью. 

Новый этап в изучении проблемы наступил в 1990-е гг. Особо 
хочется выделить монографии В.А. Алексеева [1], Д.В. Поспелов-
ского [18] и М.В. Шкаровского [26]. Авторы раскрывают внутрен-
нюю жизнь Церкви в послевоенный период, а также анализируют 
процесс открытия храмов и семинарий и освещают очередной ан-
тицерковный поворот в политике И.В. Сталина после 1948 г. 

Большой вклад в изучение государственно-церковных отноше-
ний внесли О.Ю. Васильева [4], Т.В. Волокитина, Г.П. Мурашко, 
А.Ф. Носкова [5] и М.И. Одинцов [16, 17] . Авторы, анализируя 
причину потепления отношений государства и Церкви во время 
войны, пришли к выводу, что изменение отношения к РПЦ было 
обусловлено как внутренними, так и внешними причинами. К вну-
тренним причинам относят активную патриотическую деятель-
ность церкви, ее консолидирующую роль, сбор денежных средств 
на нужды фронта. В качестве внешних причин называется, с одной 
стороны, внешне лояльная по отношению к верующим политика 
германских оккупантов, наиболее ярко выражавшаяся в массовом 
открытии храмов, а с другой стороны – непростые взаимоотноше-
ния советского руководства с западными союзниками, которым 
необходимо было доказать, что они вступают в союз со страной с 
демократическими порядками, где есть свобода слова, собраний и 
выбора вероисповедания. 

Деятельность Совета по делам РПЦ глубоко была изучена ис-
следователями О.С. Смирновой [22] и Т.А. Чумаченко [26]. Т.А. Чу-
маченко детально изучила механизм руководства центральным 
аппаратом СДРПЦ работой уполномоченных Совета на местах, 
исследовала внешнеполитический аспект деятельности Совета по 
делам РПЦ.
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В Нижневолжском регионе теме взаимоотношений власти и 
Церкви посвящены диссертации С.В. Мордвинова [15] и И.В. Ма-
карова [14]. История возрождения Сталинградской епархии в 1945-
1953 гг. была изучена в очерке О.Ю. Редькиной [19] . 

Среди церковных историков, занимавшихся данной проблема-
тикой можно выделить священника Сергия Гордуна [8], игумена 
Дамаскина (Орловского) [11], протоиерея В. Цыпина [25]. Рабо-
ты церковных авторов по данной теме в целом не противоречат 
светским. Так, игумен Дамаскин (Орловский) пишет, что демон-
страция лояльности к РПЦ ограничилась только лишь нескольки-
ми акциями. Советское правительство не собиралось открывать 
церкви, предполагая ограничиться выгодами деятельности РПЦ 
за рубежом.

Материалы и методы
Главным источником по данному периоду являются делопро-

изводственные документы Совета по делам РПЦ при Совете Ми-
нистров СССР и его уполномоченного по Саратовской области. 
Это в первую очередь отчетно-информационные доклады упол-
номоченного, сопровождающиеся статистическими справками о 
количестве действующих храмов, численности духовенства и пр. 
и ответные письма Совета по делам РПЦ уполномоченному. От-
четы хранятся в Государственном архиве Российской Федерации 
в фонде Р-6991 (Совет по делам РПЦ при Совете Министров). 
Копии отчетов уполномоченного по делам РПЦ по Саратовской 
области находятся в Государственном архиве новейшей истории 
Саратовской области (ГАНИСО) в фонде 594 (Саратовский обком), 
в отделе агитации и пропаганды. К еще одной группе источников 
следует отнести делопроизводственную документацию местных 
партийных органов (обкома, райкомов, горкомов), также храня-
щуюся в ГАНИСО. С новой стороны раскрывают государствен-
но – церковные отношения отчеты правящих архиереев Саратов-
ской епархии, находящиеся в архиве Саратовского епархиального 
управления (далее АСЕУ).
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Результаты и обсуждение
В результате изменения государственно-церковных отношений 

в годы Великой Отечественной войны была восстановлена епархи-
альная жизнь в Саратовской области. В послевоенное время епар-
хию возглавляли епископ Паисий (Образцов) (1944-1947 г.), епи-
скоп Борис (Вик) (1947-1949 г.) и архиепископ Филипп (Ставицкий) 
(1949-1952 г.). К 1946 г. в епархии действовали 5 церквей [9, Оп. 1. 
Д. 4774. Л. 23], служило 15 священников и 4 диакона [9, Оп. 1. Д. 
4774. Л. 62]. В 1947 г. священнослужителей было уже 52 человека. 
Кандидаты в священнослужители поступали в основном из старых 
кадров. Было вновь рукоположено только 9 человек: в сан диакона – 
пять, в сан священника – 4 человека [21, С. 105].

Постановлением СНК СССР от 14 сентября 1943 г. был создан 
особый правительственный орган – Совет по делам Русской пра-
вославной церкви во главе с полковником госбезопасности Геор-
гием Карповым, который должен был контролировать церковную 
деятельность. Если М.В. Шкаровский [27, С. 338] считает, что Со-
вет по делам РПЦ играл большую роль в проведении религиозной 
политики весь послевоенный период, то приведенные материалы 
в работе Т.А. Чумаченко разрушают впечатление о нем как о все-
сильном органе. По мнению Т.А. Чумаченко, это была организация 
с крайне ограниченным штатом и крайне скромными функциями 
[26]. Данный вывод подтверждает беседа И. Сталина с Г. Карповым 
4 сентября 1943 г., когда он сказал, что Совет не должен принимать 
самостоятельных решений [12].

На региональном уровне нередко складывались непростые от-
ношения уполномоченного Совета по делам РПЦ с епархиальным 
руководством и приходскими священнослужителями. Епископ Са-
ратовский и Вольский Борис (Вик) писал в своем отчете за 1947 г.: 
«Во взаимоотношениях с уполномоченным Совета по делам РПЦ 
по Саратовской области имелись некоторые отрицательные сторо-
ны, … на посылаемые ему отношения епископ не получает от упол-
номоченного ни положительного, ни отрицательного ответа» [21, 
С. 104]. В 1947 г. уполномоченный тянул с ответом на повторные 
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заявки и плановые материалы для проведения ремонта церквей в 
Балаково, Аркадака и Дурникино. Так же безрезультатно пропала 
заявка на ремонт собора в Саратове. Уполномоченный, по словам 
владыки, чтобы не нести ответственности при случае неудачного 
разрешения того или иного вопроса, стал следовать методу укло-
нения решения этих вопросов путем отъезда, болезни или отпуска. 

Уполномоченный должен был решать назревшие конфликты 
представителей Церкви, верующих и властей. Так, к нему посту-
пали жалобы верующих на запрещение районными и сельскими 
Советами служб в частных домах незарегистрированными священ-
никами и т.д. Представители епархии жаловались на запрещение 
молебнов на кладбищах, на запрещение разъездов священников для 
совершения обрядов [9, Оп. 2. Д. 1380. Л. 68]. 

Примечательно то, что если конфликт возникал внутри Церкви, 
то уполномоченный устранялся от ее решения. Так, в первом квар-
тале 1950 г. поступила жалоба от представителей общины верую-
щих Ртищевской церкви на неправильное с их точки зрения устра-
нение архиепископом Филиппом (Ставицким) настоятеля церкви 
И.Н. Варина. Священник был отстранен за то, что в 1930 г. снял с 
себя сан священника и читал лекции на антирелигиозные темы [10, 
Д. 505, Л. 31]. Уполномоченный разъяснил верующим, что совет-
ские органы не вмешиваются в дела управляющего епархии. 

У священства возникало множество внутренних проблем, свя-
занных с непосильным налогообложением. Изменение курса не 
повлекло послаблений налогового бремени. Согласно статье 19 
Указа Президиума Верховного Совета СССР «О подоходном налоге 
с населения» от 30 апреля 1943 года [23], священники облагались 
налогом на уровне частных предпринимателей. Максимальный 
налог составлял 81% при доходе свыше 7000 рублей в год. Пред-
усмотренная тем же Указом ставка обложения советских служащих 
налогом составляла 13% [24]. С вопросом об ослаблении налого-
вого бремени к уполномоченному обращался епископ Саратовский 
Паисий (Образцов) в 1946 г. Он просил облагать священнослужите-
лей налогами не как кустарей, а как свободных художников или лиц 
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свободных профессий, поскольку у этих категорий лиц были раз-
ные ставки налогообложения. С этим же вопросом, но уже в 1951 г. 
обратился и архиепископ Филипп (Ставицкий), а также настоятель 
Троицкого собора Саратова о. Иоанн Цветков. В результате город-
ской финансовый отдел провел проверку доходности священников 
и установил правильность существующего исчисления, и изменять 
расчёт в сторону уменьшения посчитал невозможным [9, Оп. 2. Д. 
1761. Л. 96].

В первые послевоенные годы Русская православная церковь 
продолжала осуществлять благотворительную деятельность. РПЦ 
вносила сотни миллионов рублей на общественно – политические 
цели, в том числе большую часть в фонды детям – сиротам, семьям 
военнослужащим. В Саратовской епархии в благотворительной дея-
тельности принимали участие в большей или меньшей степени все 
пять церквей с участием всего духовенства. В 1946 г. Саратовской 
епархией в Госбанк было внесено 570 000 руб. в фонд помощи ин-
валидам и осиротевшим семьям бойцов Красной армии [15, С. 147]. 
Но во второй половине 40-гг. государство стало тревожить даже 
минимальное участие Церкви в благотворительной деятельности 
[7, С. 139], и поэтому уже 30 января 1947 г. Совет по делам РПЦ 
издал циркулярное письмо № 4 о прекращении сборов средств на 
патриотические цели [15, С. 147].

В послевоенное время верующие продолжали подавать ходатай-
ства об открытии храмов, поскольку многие люди искали утешение 
в стенах храма, потеряв в войне близких людей. Один из инициато-
ров ходатайства об открытии храма в с. Крутец Аркадакского рай-
она писал в заявлении, что хлопочет об открытии храма совместно 
с верующими в память своих сыновей, погибших на войне [10, Д. 
505, Л. 7]. В 1946 г. были удовлетворены ходатайства на открытие 
храма в Балашове, Ершове и Аркадаке [21, С. 103]. Д.В. Поспелов-
ский пишет, что самая благоприятная пора для верующих пришлась 
на 1947–1948 гг. [18, С. 274]. Так, по Советскому Союзу за 1947 г. 
удалось открыть 516 храмов [11, С. 28]. В Саратовской области в 
1947 г. власти разрешили открытие сразу четырех приходов – в Ба-
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лакове, с. Дурникино Романовского района, с. Дергачи, с. Николь-
ском Духовницкого района. 

Вместе с тем в 1947 г. было отклонено заявление об открытии 
Духосошественской церкви в Саратове, так как ее здание использо-
валось военными. Исследователь С. Мордвинов пишет, что Совет 
по делам РПЦ признавал острую необходимость открытия этого 
храма, и прилагал все усилия к его открытию [15, С. 140]. Однако 
епископ Борис (Вик) в отчете за 1947 г. пишет, что именно упол-
номоченный Совета по делам РПЦ тормозил ее открытие тем, что 
долгое время не давал ни положительного, ни отрицательного отве-
та [21, С. 104]. Духосошественский собор удалось открыть только 
в 1948 г. [150, Д. 347, Л. 17] 

Всего же в послевоенное время в Саратовской области было от-
крыто только 9 храмов. Всего же в Саратовской епархии на конец 
1948 г. действовало 14 церквей. Таким образом, хотя процесс ре-
гистрации храмов продолжался, но процедура была сложной и ма-
лоэффективной для верующих. В Нижневолжском регионе самым 
высоким процент открытых храмов был в Сталинградской области: 
в 1948 г. действовало уже 39 православных церквей. В Астрахан-
ской только 15 [15, С. 139]. 

Наибольшее количество храмов было на территориях, подверг-
шихся немецкой оккупации, например, на юге страны. И хотя отно-
шение германского руководства к РПЦ было сложным, и не своди-
лось к открытию и закрытию храмов, очевиден пропагандистский 
характер немецкой религиозной политики. Стремясь использовать 
церковную политику в антисоветских целях, германское командо-
вание на оккупированной территории разрешало открытие церквей. 
После восстановления советского режима открытые храмы регистри-
ровались как фактически действующие и, как правило, не закрыва-
лись. В результате в 1948 г. в Ростовской области было 243 храма, в 
Краснодарской крае – 239, Ставропольском – 140 [15, С. 139]. 

В целом по Советскому Союзу в 1948 г. количество храмов до-
стигает 14 329. Но из этого числа 3 021 храм приходился на тер-
ритории, вошедшие в состав Советского Союза в 1939-1940 гг. Из 
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объяснительной записки Совета по делам РПЦ за 1948 г. мы узна-
ем, что за годы войны на территории, подвергшейся германской 
оккупации, было открыто 7 547 храмов [11, С. 28]. 2 491 униатский 
храм присоединился к Русской церкви в 1946 г. В итоге Советское 
правительство за 1942-1948 гг. открыло всего лишь 1 270 храмов 
из 14 329 [6, С. 112].

М. Одинцов пишет, такое отношение местных властей к прось-
бам верующих доказывает, что власти заняли в большинстве своем 
позицию игнорирования просьб верующих, открытого и закрытого 
противодействия [16, С. 368]. Но уполномоченный Совета по делам 
РПЦ по Саратовской области П.В. Полубабкин объяснял это тем, 
что все церковные здания были заняты более или менее важными 
учреждениями. Так, за 1 квартал 1946 г. отказы в открытии храмов 
объяснялись следующими причинами: 7 церквей были заняты под 
хлебопункты Заготзерно, 1 – инкубаторной станцией, 1 – за отсут-
ствием здания.

Поэтому массовые отказы верующим в своей основе имели не-
сколько причин. Это, несомненно, затруднение в освобождении 
храмов, занятых под различные нужды. Кроме того, передача храма 
всегда имеет финансовую составляющую. Не всегда была очевидна 
возможность верующих содержать возрожденный храм и священ-
ника. Но не менее важной причиной многочисленных отказов было 
желание властей сдерживать церковное возрождение.

В результате изменения государственно – церковной политики 
Русская православная церковь получила возможность возродить 
церковное духовное образование. Были открыты Православный 
Богословский Институт в Москве, Духовные академии в Москве 
и Ленинграде, а в епархиальных городах – семинарии. Семина-
рии появились в Ленинграде, Минске, Киеве, Ставрополе, Луцке и 
Львове, Одессе, Вильно. 16 сентября 1947 г. открылась Саратовская 
духовная семинария. На первый курс поступило 17 человек [20, С. 
27]. Важным вопросом открывшихся семинарий стала перестройка 
учебных планов и программ. Перечень наук во многом соответство-
вал дореволюционной программе духовной школы, но вводились 
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и новые предметы, такие как Государственное устройство СССР, 
Конституция СССР. На педагогическом собрании Саратовской 
семинарии 2 февраля 1949 г. постановили для второго класса на 
уроке Конституции СССР утвердить темы: «Поучительные черты 
из биографии Ленина и Сталина для советского гражданина», а 
для первого класса: «Принципиальное отличие Советского Союза 
от капиталистических стран», «Сталинская Конституция – самая 
демократическая в мире» и т.д. [2, Д. 26а. Л. 2 ]. Важное значение 
приобрела культурно – массовая работа, носившая часто светский 
характер. В 1950 г. в горпарткабинете семинаристами были прослу-
шаны лекции: происхождение и сущность христианства, коммуни-
стическая и религиозная мораль. Были проведены торжественные 
заседания в день 32-й годовщины Октябрьской революции, в день 
70-летия Сталина и т.д. [10, Д. 505. Л.48]

Председатель Совета по делам РПЦ Г.Г. Карпов писал уполномо-
ченному Совета по делам РПЦ по Саратовской области: «В отноше-
нии к духовной семинарии Вам следует иметь общее наблюдение 
за ее деятельностью и оказывать в том или ином случае необходи-
мое содействие в хозяйственных вопросах. Во внутреннюю жизнь 
семинарии вмешательство с Вашей стороны недопустимо». Таким 
образом, председатель Совета по делам РПЦ вполне лояльно отно-
сился к открывшейся Саратовской семинарии [10, Д. 347. Л. 3 об].

Первые послевоенные годы были временем более терпимого, 
внешне даже благожелательного отношения к Русской православ-
ной церкви. Но с 1948 г. происходит осложнение государственно – 
церковных отношений. 25 июля 1948 г. министр МГБ В.С. Абаку-
мов подал И.В. Сталину обширную докладную, где подчеркивалась 
необходимость усилений репрессий против Церкви. За время с 1 
января 1047 г. по 1 июня 1048 г. по Советскому Союзу за активную 
подрывную деятельность арестовано 1968 представителей различ-
ных религий, из них православных верующих 679 человек [11, С. 
35]. 15 августа 1949 г. Г.Г. Карпов сообщал М. Суслову о массовых 
случаях молений под открытым небом, в связи с чем в январе-ию-
не уполномоченные Совета сняли с регистрации 12 священников. 
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А в 1949 г. разразился скандал. Все началось с фельетона, опубли-
кованного в газете «Правда», посвященного купанию на крещенский 
праздник в г. Саратове. М.В. Шкаровский считает, что вся история с 
фельетоном могла быть провокацией государственных органов, так 
как выход его в печать стал своеобразным сигналом для организации 
кампании по ликвидации любых проявлений церковной деятельно-
сти в целом по стране. Местные органы власти Саратовской области 
предприняли меры по ограничению богослужебной деятельности, 
были запрещены службы незарегистрированными священниками, 
началась борьба с активистами и инициаторами возбуждений хода-
тайств об открытии церквей. Особенно изменил свое отношение Са-
ратовский горсовет. Исполком горсовета в феврале 1949 г. проверил 
соблюдение условий эксплуатации молитвенных мест РПЦ в Сара-
тове и установил, что они не отвечают требованиям безопасности, в 
связи с чем был закрыт молитвенный дом по Новоузенской улице в 
Агафоновском поселке [9, Оп. 2. Д. 1380. Л. 66].

Властями было решено приостановить деятельность Духосоше-
ственской церкви, в связи «с недопустимыми нарушениями нор-
мальных условий для работы средней школы» [9, Оп. 2. Д. 1380. Л. 
70]. Близкое расположение школы и храма служило немым приме-
ром религиозной жизни, способным оказать влияние на подрастаю-
щее поколение. Это показалось саратовским властям недопустимым 
в условиях нового витка антирелигиозной борьбы. Также было ре-
шено приостановить деятельность семинарии до получения разре-
шения Госсанинспекции, пожарной охраны и исполкома горсовета. 
В этот же период появилась прямая угроза закрытия семинарии, так 
как в Крестном ходу на Крещение активное участие принимали се-
минаристы. После Крестного хода был введен ряд мер, ограничива-
ющих деятельность семинарии. Ректор семинарии был вынужден 
запретить доступ верующих в семинарскую церковь (на несколько 
месяцев). Организации отказывались централизованно снабжать 
семинарскую столовую продуктами питания; в учебном корпусе и 
общежитиях был отключен телефон; в зданиях семинарии под раз-
ными предлогами отключалась электрическая энергия [3, Л. 287]. 
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Многие священники и представители Саратовской епархии не 
побоялись отреагировать на фельетон и события, связанные с ним. 
Священник церкви в с. Дурникино говорил: «Статья вывела из рав-
новесия саратовскую гражданскую власть. Проморгали они, воспи-
тывали 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 Са-
ратовской духовной семинарии Феогност высказался рационально: 
«В этом фельетоне я усматриваю начало преследования религии в 
Саратове, а может и основание к удалению епископа Бориса из Са-
ратова». Высказывание священника из Ртищева было самым эмо-
циональным: «Вранье, козни сатаны, не знают, как народ отбить от 
Церкви, поэтому пишут всякую чепуху. Не люблю я читать их брех-
ню и слушать их радио. Враги Церкви не знают, как нас уязвить. 
Думают напугать народ». А в конце высказался поспокойнее: «Пло-
хо 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» [10, Д. 505. Л. 44]. 

Церковные власти как могли пытались сгладить конфликт и воз-
обновить нормальные отношения с властью. Московский Патриарх 
Алексий дал указания по епархиям о запрещении Крестных ходов в 
праздник Крещения. Управление Саратовской епархии в свою оче-
редь также дало распоряжение о запрещении Крестных ходов к водо-
емам, а водосвятие производить в церковных оградах [9, Оп. 2. Д. 963. 
Л. 49]. В связи с развернувшимися событиями указом патриархии 3 
марта 1949 г. был снят с поста управляющего Саратовской епархии 
епископ Борис (Вик), как «виновник» купания [10, Д. 505. Л. 8].

Вместо епископа Бориса (Вика) был назначен архиепископ Фи-
липп (Ставицкий) [10, Д. 505. Л. 8]. С первых дней архиепископ 
старался создать благоприятное впечатление, ликвидировав парад-
ность и пышность, свойственную его должности. Дом епархии, где 
помещалась квартира архиепископа, он передал под общежитие се-
минарии [9, Оп. 2. Д. 1380. Л. 69]. Кроме того, архиепископ Филипп 
(Ставицкий) в целях наведения порядка в епархии уволил целиком 4 
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притча, а именно священников и диаконов Ртищевской, Петровской, 
Пугачевской и Дергачевской церкви [9, Оп. 2. Д. 1380. Л. 71]. В ре-
зультате в таких городах, как Пугачев, Хвалынск и Ртищево было 
оставлено по одному священнику. В 1950 г. количество священнос-
лужителей составило 43 человека. Количество священников, как по-
казано в таблице 1 [9, Оп. 1. Д. 4774. Л. 60; Оп. 2. Оп. 2. Д. 1380. Л. 
66; Д. 1761. Л. 31; Д. 2167. Л. 24; Д. 2580. Л. 71], продолжало умень-
шаться до 1951 г., после чего незначительно пошло на увеличение.

Таблица 1.
Количество священнослужителей в Саратовской области в 1946–1953 гг.
Священнослужители 1946 г. 1947 г. 1949 г. 1950 г. 1951 г. 1952 г. 1953 г.

Кол-во священников 15 ? 38 32 28 30 32
Кол-во диаконов 4 ? 14 11 12 12 12
Всего 19 52 52 43 40 42 44

Как показано в таблице № 2 на 10 сентября 1950 г. среди свя-
щенников с высшим образованием было 3 человека, со средним – 
21, низшим – 8 [9, Оп. 2. Д. 1380. Л. 66]. По-прежнему не было ни 
одного молодого священника младше 40 лет.

Таблица 2.
Возраст и образование священнослужителей Саратовской епархии                              

в 1949–1959 гг.
Всего священников 1.01.1049 г. 10. 9. 1950 г.

От 70 до 80 лет 5 4
От 60 до 70 лет 15 14
От 50 до 60 лет 9 7
От 40 до 50 лет 9 7
С высшим образованием 3 3
Со средним образованием 28 21
С низшим образованием 7 8
Всего священников 38 32

В результате ужесточения государственно-церковной полити-
ки в 1950-1951 гг. не было подано ни одно ходатайство об откры-
тии храма. Для примера в 1949 г., когда наступление на Церковь 
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еще только разворачивалось в Саратовской области, поступило 
14 прошений об открытии церквей. С 1949 г. власти не разреши-
ли открыть ни один храм. При этом продолжалась передача мо-
литвенных зданий организациям. Так, в 1949 г. две церкви были 
переданы Новобурасскому райисполкому для строительства школ 
[10, Д. 505. Л. 33]. В 1950 г. недействующих церквей уменьши-
лось еще на 6 зданий, так как они были переданы под школьные 
и культурные цели [10, Д. 505. Л. 33].

 С 1949 г. заметно сократилось посещение саратовских церквей. 
В рождественские дни в 1950 г. было в два-три раза меньше моля-
щихся по сравнению с 1949 г. [10, Д. 505. Л. 44]. В предыдущие годы 
на Рождество и Крещение население заполняло не только храмы, 
но и площади, прилегающие к нему [9, Оп. 2. Д. 1761. Л. 97]. Тро-
ицкий собор в 1945-1947 гг. был переполнен не только в праздни-
ки, но и будни. Особенно в праздник Пасхи. Теперь же, писал П.В. 
Полубабкин в 1950 г., этого нет. 

В результате некоторые сельские церкви были не в состоянии 
содержать священника. Управляющий епархией принимал меры к 
поддержанию таких приходов. Так, епархия взяла на свой бюджет 
содержание священника церкви с. Никольское Духовницкого райо-
на [9, Оп. 2. Д. 1761. Л. 96]. Но по причине низких доходов, несмо-
тря на доплату епархии, священники отказывались там служить [9, 
Оп. 2. Д. 2167 Л. 70]. Близка была к этому положению и церковь в 
с. Дурникино Романовского района. 

Заметным было снижение числа религиозных обрядов в Са-
ратове. В 4 квартале 1949 г. в городе по сравнению с таким же 
кварталом 1948 г. крещений уменьшилось на 104, венчаний на 73, 
погребений на 255 [10, Д. 505. Л. 33]. Но, данные в целом по Са-
ратовской области, приведенные в таблице № 3 [9, Оп. 2. Д. 1380. 
Л. 4], говорят о том, что хотя число крещений и уменьшилось на 
56, зато венчаний увеличилось на 29, а погребений на 112. Доли 
же от общего числа венчаний, рождений и смертей как в целом 
по Советскому Союзу, так и по Саратовской области установить 
не удалось.
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Таблица 3 
Количество обрядов в Саратовской епархии за 4 кварталы 1948–1949 гг.

Периоды времени Крещений Венчаний Погребений
4 квартал 1948 г. 1704 225 782
4 квартал 1949 г. 1648 254 894

Произошло и снижение доходности. Так, в 4 квартале 1948 г. она 
составляла 916 193 руб., в 1949 г. уже 849 772 руб. То есть произо-
шло уменьшение на 66 411 руб. Из этой суммы снижения на сара-
товские церкви выпадало 43 027 руб. [10, Д. 505. Л. 44]. Но в то же 
время в беседе с председателем сельсовета в с. Савкино уполномо-
ченный СД РПЦ спросил, сколько в селе неверующих семей. На что 
председатель ответил, что почти все верующие, и у всех имеются 
иконы [9, Оп. 2. Д. 1380. Л. 26]. 

Но, несмотря на нестабильность государственно-церковных вза-
имоотношений после 1949 г., в церковной жизни Саратовской епар-
хии многое изменилось в лучшую сторону. Архиепископ Филипп 
(Ставицкий) в сводном годовом отчете о деятельности Саратовской 
епархии за 1951 г. писал: «…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» [21, С. 105]. 

Заключение
Таким образом, послевоенный период в государственно – цер-

ковных отношениях был неоднозначным и сложным. Временное 
перемирие с Церковью – вынужденная акция, обусловленная из-
менившимися историческими реалиями. Церкви дали немного 
свободы в тот момент, когда она стала нужна. При этом свобода 
носила ограниченный характер. Деятельность ее была поставлена 
под строгий контроль государства и не могла выходить за установ-
ленные рамки. Данную тенденцию можно наблюдать на примере 
Саратовской епархии. Хотя и восстанавливались и реставриро-
вались храмы, но при этом удалось открыть очень ограниченное 
количество церквей. Масса ходатайств об открытии храмов полу-
чали отрицательный ответ. Была открыта Саратовская духовная 
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семинария, однако ее деятельность находилась под постоянным 
контролем. Противоречивыми были отношения уполномоченного 
СД РПЦ с епархиальным руководством, что вносило определенные 
трудности в развитие церковной жизни епархии. Но, несмотря на 
это, церковная жизнь в епархии, как и в целом по стране, за эти годы 
изменилась в лучшую сторону и имела благоприятные тенденции, 
несмотря на осложнение отношений в 1948-1949 гг.
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