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Введение
В истории России религиозный фактор занимал важное место в жизни общества 

на протяжении многих периодов. Важная роль при этом отводится государству, кото-
рое, будучи связующим звеном, должно выстраивать государственно-конфессиональ-
ную политику с учетом накопленного исторического опыта. Кроме того, изучение ис-
торически сложившегося взаимодействия светских властей и Русской православной 
церкви позволяет лучше понять предпосылки и условия формирования существую-
щих взаимоотношений на современном этапе.

Государственно-конфессиональной политике советского государства в период руко-
водства страной Н. С. Хрущева посвящено достаточно исследований. Общероссийские 
тенденции рассматриваемой в статье проблематики подробно отражены в исследова-
ниях таких авторов, как прот. В. Цыпин [1997], М. В. Шкаровский [2005] и др. Отдель-
ный блок составляют работы сибирских исследователей — Л. И. Сосковец [2003; 2008; 
2011], А. В. Горбатова [2008], Е. С. Скворцовой [2018], П. К. Дашковского, Н. П. Зиберт, 
Н. С. Дворянчиковой [Дашковский, Зиберт, 2015; 2020; 2023; Дашковский, Дворянчи-
кова, 2015а, б] и др. В то же время в данной статье предпринята попытка рассмотреть 
на региональном материале положение и выявить новые аспекты деятельности право-
славных общин Западной Сибири с конца 1950-х до середины 1960-х гг. в условиях ан-
тирелигиозной политики Н. С. Хрущева. При этом в качестве источниковой базы ис-
следования выступили архивные материалы Исторический архива Омской области, Го-
сударственного архива Новосибирской области, Государственного архива Республики 
Алтай, Государственного архива Алтайского края. Многие архивные данные вводятся 
в научный оборот впервые, что в свою очередь позволяет существенно расширить ис-
точниковую основу изучаемой проблемы.

Влияние государственных постановлений на положение православных общин 
во второй половине 1950 — середине 1960-х гг.

На протяжении 1950-х гг. реализуемая в СССР государственно-конфессиональ-
ная политика характеризовалась отсутствием четкой направленности. Нормативно-
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правовые документы, принимаемые в эти годы, например постановление ЦК КПСС 
«О крупных недостатках в научно-атеистической пропаганде и мерах ее улучшения» 
от 7 июля 1954 г., постановление ЦК КПСС «Об ошибках в проведении научно-атеи-
стической пропаганды среди населения» от 10 ноября 1954 г., в основном регулирова-
ли проводимую в стране антирелигиозную пропаганду и лишь косвенно затрагивали 
непосредственное функционирование религиозных общин. В сложившихся условиях 
основным инструментом, сдерживающим рост числа религиозных общин, являлись 
решения местных органов власти.

Важно отметить, что во второй половине 1950-х гг. православным приходам Запад-
ной Сибири удалось заметно укрепить свое материальное положение и сформировать 
стабильный причт. Настоятели церквей с переменным успехом предпринимали попыт-
ки провести в здания церквей телефонную связь, паровое отопление и дополнительные 
мощности электросетей [ГААК. Ф. Р. 1692. Оп. 1. Д. 37. Л. 80], благоустроить церковный 
двор. Благоустройству подвергались даже небольшие церкви. Так, в 1959 г. было прове-
дено электричество в церковь Семи отроков Ефесских, расположенную на Завальном 
кладбище Тобольска [Базылев, 2021: 108]. Появлялось новое богослужебное и хозяй-
ственное имущество, постепенно увеличивался штат обслуживающего персонала, при-
обретались жилые помещения. Так, в начале 1960 г. в собственности Алтайского благо-
чиния числилось 10 жилых домов [Сосковец, 2003: 72]. В Новосибирской области цер-
кви принадлежали 11 жилых домов и 5 автомобилей [ГАНО. Ф. Р. 1418. Оп. 1. Д. 64. Л. 1].

Помимо этого, приходы Западной Сибири активно занимались благотворительной 
помощью. Сбор денежных средств осуществлялся не только духовенством, но и неко-
торыми прихожанами. Так, например, в 1960 г. были зафиксированы факты сбора де-
нежных сумм в пользу Почаевской лавры (Тернопольская область) с пожилых житель-
ниц с. Усть-Мосиха Шарчинского района и с. Макарово Тюменцевского района Алтай-
ского края [ГААК. Ф. Р. 1692. Оп. 1. Д. 37. Л. 57]. Подобная благотворительная деятель-
ность осуществлялась во многих регионах страны — Алтайском и Ставропольском кра-
ях, Новосибирской, Вологодской, Владимирской, Оренбургской, Тамбовской, Сверд-
ловской, Томской, Кировской и других областях [ГААК. Ф. Р. 1692. Оп. 1. Д. 47. Л. 14].

Следует отметить, что вышеперечисленные факты не остались без внимания орга-
нов советской власти, и со второй половины 1950-х гг. периодически выходили поста-
новления, направленные на снижение религиозности населения и ограничение роста 
благосостояния церквей (Письмо ЦК КПСС к партийным организациям «Об усилении 
политической работы партийных организаций в массах и пресечении вылазок анти-
советских, враждебных элементов» от 19 декабря 1956 г., Постановление ЦК ВЛКСМ 
«Об улучшении научно-атеистической пропаганды среди молодежи» от 25 января 
1957 г.) После принятия ЦК КПСС 28 октября 1958 г. постановления «О мерах по пре-
кращению паломничества к так называемым «святым местам»» местными государ-
ственными и партийными органами стали массово уничтожаться святые источники 
и могилы святых, запрещались любые виды паломничества [Козлов, 1999: 221]. В по-
становлении ЦК КПСС «О мерах по ликвидации нарушения духовенством советско-
го законодательства о религиозных культах» отмечалась необходимость ограничить 
строительство молитвенных домов и приобретение церковными общинами недвижи-
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мого имущества. Кроме того, предлагалось пресечь благотворительную деятельность 
церкви и религиозные проповеди вне храма, сократить количество паломничеств и усо-
вершенствовать работу по сокращению религиозной сети [Сосковец, 2011: 32].

В 1961 г. под давлением государственных органов власти были внесены изменения 
в управление церковными приходами, в результате которых руководство православ-
ными общинами переходило к выборным исполнительным органам, формирующим-
ся из числа верующих. При этом функционал священнослужителей в приходе ограни-
чивался выполнением религиозных обрядов.

После принятия постановления Совета Министров СССР от 16 марта 1961 г. 
«Об усилении контроля за выполнением законодательства о культах», «Инструкции 
по применению законодательства о культах», принятой Советом по делам Русской пра-
вославной церкви совместно с Советом по делам религиозных культов, церковнослу-
жители стали облагаться налогом наравне со священниками по ст. 19 указа Президиу-
ма Верховного Совета СССР от 30 апреля 1943 г. «О подоходном налоге с населения». 
С целью оставления в приходах наиболее лояльных к советской власти священников 
подвергались пересмотру церковные штаты. Заработная плата священнослужителей 
стала выражаться в фиксированном окладе и перестала зависеть от количества совер-
шенных треб. Предполагалось, что данный шаг позволит снизить активность и рвение 
отдельных священников [ГААК. Ф. Р. 1692. Оп. 1. Д. 55. Л. 1–6]. При этом с момента пе-
ревода священнослужителя на оклад каждая церковная треба должна была сопрово-
ждаться квитанцией, выдаваемой исполнительным органом религиозного общества, 
в которой указывались имя обратившегося за требой и его домашний адрес [ГААК. 
Ф. Р. 1692. Оп. 1. Д. 55. Л. 6]. Для совершения таинства крещения ребенка, помимо его 
свидетельства о рождении, необходимо было личное присутствие родителей и их пись-
менное согласие на проведение крещения. Данные меры не только должны были ис-
ключить случаи крещения несовершеннолетних без разрешения родителей, но и преду-
преждать попытки последних скрыть факты крещения своих детей от общественности.

Одновременно с этим для священнослужителей вводилась уголовная ответствен-
ность за нелегальные доходы. По мнению властей, такие меры должны были приве-
сти к снижению посещаемости церквей населением и тем самым снизить количество 
совершаемых церковных обрядов. Следует отметить, что данные ожидания оправда-
лись лишь частично. Введение квитанционной системы и персональный учет родите-
лей, действительно, способствовали снижению количества крещений [ГАНО. Ф. Р. 1418. 
Оп. 1. Д. 47. Л. 1]. В то же время в ходе проверок, проведенных в церквях Новосибир-
ска в 1962 г., были выявлены многочисленные нарушения ведения учета треб [ГАНО. 
Ф. Р. 1418. Оп. 1. Д. 47. Л. 1].

Параллельно проводились меры, направленные на закрытие церквей и лишение ре-
лигиозных общин регистрации. Закрытие Свято-Дмитровского храма в Алейске Ал-
тайского края сопровождалось участием трудовых коллективов города, пенсионеров 
и сельских сходов. Впоследствии причиной закрытия храма стало предписание пожар-
ной охраны, вынесенное в июле 1960 г. [ГААК. Ф. Р. 1692. Оп. 1. Д. 37. Л. 50]. В этом же 
году в Бийске из-за генеральной реконструкции некоторых районов города была ли-
шена регистрации община Покровской церкви.
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XXII съезд КПСС, состоявшийся в октябре 1961 г., положил начало очередной волне 
закрытий церквей. В 1961 г. в стране было снято с регистрации 1390 православных об-
щин, в 1962 г. — 1585 общин [Баннова, 2012: 29]. С 1959 по 1964 г. количество церквей 
в Сибири снизилось с 94 до 61. В Алтайском крае в это период закрыто 8 из 11 церквей, 
функционирующих в 1959 г., в Тюменской области — 7 из 15, в Красноярском крае — 7 
из 18, в Новосибирской области — 3 из 7 [Горбатов, 2009: 111].

Кроме того, местные власти должны были провести учет зданий бывших церквей, 
не потерявших своего церковного вида. На территории Алтайского края соответству-
ющие мероприятия проводились городскими и районными исполнительными комите-
тами в 1962 г. Всего было выявлено 15 зданий, сохранивших церковный вид. В десяти 
из них размещались сельские клубы (села Черный Ануй, Белый Ануй, Тограмено Усть-
Канского района; Луговское, Ново-Чемровка, Фоминское, Савиново Зонального рай-
она; Новокаменка Ельцовского района; села в Усть-Пристанском и Шелаболихинском 
районах). В колхозе «Луг Октября» (с. Овчинниково Косихинского района) закрытая 
церковь использовалась под склад, в Булатове Солонешенского района — под зерно-
хранилище. В Камне-на-Оби Каменского района в здании бывшей церкви был разме-
щен ликеро-водочный завод. Еще два здания пустовали из-за ветхости (с. Усть-Мота 
Усть-Канского района Горно-Алтайской автономной области, с. Демино Солонешен-
ского района Алтайского края) [ГААК. Ф. Р. 1692. Оп. 1. Д. 57. Л. 30]. Помещения хра-
мов планировалось полностью реконструировать по примеру храма, закрытого в с. За-
лесове Алтайского края, перестроенного и переоборудованного в школьный спортив-
ный зал [ГААК. Ф. Р. 1692. Оп. 1. Д. 57. Л. 9]. Параллельно изучались сведения о нали-
чии в Алтайском крае населенных пунктов, сохранивших религиозные названия, с це-
лью их дальнейшего переименования [ГААК. Ф. Р. 1692. Оп. 1. Д. 55. Л. 1–6].

Одновременно с этим отслеживалось количество действующих религиозных объ-
единений. В 1962 г. в Алтайском крае функционировало три прихода Русской право-
славной церкви и пять незарегистрированных православных групп, в которых числи-
лось приблизительно 90 верующих. Зарегистрированные общины находились в горо-
дах Алтайского края: Барнауле, Бийске и Рубцовске [ГААК. Ф. Р. 1692. Оп. 1. Д. 1. Л. 46].

Значительное количество религиозных объединений насчитывалось в Новосибир-
ской области — Вознесенский собор и Успенская церковь в Новосибирске, церкви в Ко-
лывани, Ново-Луговском и Шипунове, православные молитвенные дома в Болотном 
и Береговом. В то же время не представлялось возможным отследить количество ве-
рующих, по различным причинам не посещавших действующие храмы и выполняв-
ших религиозные обряды у себя дома самостоятельно или при помощи приглашенно-
го священнослужителя. В результате применение каких-либо мер административного 
воздействия к таким верующим, было затруднительно.

В большей степени негативное последствие государственных антирелигиозных поста-
новлений ощутили зарегистрированные религиозные общины. Приходы Западной Си-
бири, которым удалось сохранить регистрацию, функционировали в непростых и про-
тиворечивых условиях. С одной стороны, немногочисленность действующих церквей 
обеспечивала последние большим количеством верующих, что в свою очередь приноси-
ло стабильный доход и способствовало росту материального благосостояния. С другой 
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стороны, публичное совершение религиозных обрядов верующими и укрепление финан-
сового положения оставшихся функционировать приходов провоцировало дополнитель-
ные административные меры со стороны местных властей, явно и скрыто осуществляю-
щих контроль за религиозной жизнью населения. Сокращение количества действующих 
храмов прерывало связь с церковной общиной значительной части верующего населе-
ния, которое, в свою очередь, не стремилось объединяться в новые общины из-за уси-
ленной антирелигиозной пропаганды и возможных мер административного воздействия.

Таким образом, немногочисленность действующих на рассматриваемой террито-
рии храмов и разобщенность верующих, предпочитавших не привлекать к себе вни-
мания государственных органов власти из-за жесткой политики последних, привели 
к заметному уменьшению проявлений религиозной жизни среди населения Западной 
Сибири к середине 1960-х гг.

Деятельность православных общин в условиях антирелигиозной пропаганды
В рассматриваемый период антирелигиозная пропаганда являлась важнейшей и не-

отъемлемой частью идеологической работы органов советской власти. Ужесточение го-
сударственно-конфессиональной политики в конце 1950-х гг. сопровождалось появле-
нием большого количества государственных постановлений, регулирующих различные 
аспекты антирелигиозной пропаганды. Так, в записке Отдела пропаганды и агитации 
ЦК КПСС по союзным республикам «О недостатках научно-атеистической пропаган-
ды», вышедшей 12 сентября 1958 г., отмечался слабый уровень проводимой антирели-
гиозной работы, а также предлагались меры, направленные на улучшение научно-атеи-
стической пропаганды и культурно-просветительной работы [Цыпин, 1997: 379]. Се-
кретное постановление ЦК КПСС «О записке Отдела пропаганды и агитации ЦК КПСС 
по союзным республикам «О недостатках научно-атеистической пропаганды»» [Соско-
вец, 2011: 30] от 4 октября 1958 г., обязывало партийные, комсомольские и обществен-
ные организации начать борьбу с «религиозными пережитками» населения. В постанов-
лении «О мерах по прекращению паломничества к так называемым «святым местам»» 
уполномоченным Совета по делам русской православной церкви при СМ СССР реко-
мендовалось совмещать закрытие «святых» источников с соответствующей воспита-
тельной работой среди населения. Важно отметить, что после принятия постановления 
«О мерах по прекращению паломничества к так называемым «святым местам»» в неко-
торых епархиях Западной Сибири вышли соответствующие циркуляры местных цер-
ковных иерархов с призывами прекратить паломничества [Добровольский, Воробье-
ва, 2018: 175]. Появление последних, по всей видимости, было обусловлено давлением 
местных органов власти на церковные структуры.

В постановлении ЦК КПСС «О задачах партийной пропаганды в современных усло-
виях» 1960 г. партийные органы в очередной раз подчеркивали необходимость усилить 
борьбу с религиозными предрассудками населения, отмечали необходимость идейно-
воспитательной работы в высших и средних учебных заведениях, а также важность пе-
чатной пропаганды. Данное постановление не предлагало принципиально новых на-
правлений работы, поскольку выпуск атеистической литературы и соответствующая 
работа в образовательных учреждениях практиковались и ранее. Но если в довоенные 
годы антирелигиозная работа и лозунги являлись скорее дополнением к администра-
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тивным мерам борьбы с религиозными организациями, то во второй половине 1950-х гг. 
антирелигиозная пропаганда стала важнейшим инструментом государственно-конфес-
сиональной политики и была выведена на новый уровень. Одновременно с этим в За-
падной Сибири увеличился выпуск антирелигиозной научно-популярной литературы 
и брошюр, в которых лица, близкие к церковным кругам, разоблачали местных служи-
телей религиозного культа [Истюков, 2018: 35]. При этом в издательствах ориентиро-
вались на население конкретных районов, в которых предполагалось эти издания рас-
пространять. Читатели газет регулярно сталкивались со знакомыми названиями насе-
ленных пунктов [Ларина, 1959; Шильдяшов, 1960; 1961; 1964] и письмами, отправлен-
ными в редакцию газет от имени местных жителей [Бобровникова, 1964; Еленова, 1959].

Сложно говорить о том, какое впечатление оказывали подобные статьи на различ-
ные слои населения. По всей видимости, не последнюю роль здесь играло понимание 
верующими мотивов и поступков того или иного священнослужителя, а также репу-
тация последнего. Так, например, священник с. Новолуговое (Новосибирская область) 
А. Осипов, пользующийся большим уважением среди верующих, соответствующей про-
поведью запретил пить вино в Страстную неделю, совпавшую с первыми днями мая, 
и тем самым повлиял на посещаемость сельского клуба 1 и 2 мая [ГАНО. Ф. Р. 1418. 
Оп. 1. Д. 58. Л. 4]. Когда в 1960 г. данному священнику запретили служить в с. Новолу-
говое [Истюков, 2018: 34], более 700 человек подписали заявление, в котором требова-
ли возвращения священника А. Осипова [ГАНО. Ф. Р. 1418. Оп. 1. Д. 64. Л. 3]. В то же 
время мотивы и строгий стиль руководства архиепископа Барнаульско-Новосибирской 
епархии Доната, установившего в непростые для церкви времена строгую дисципли-
ну в приходах, были зачастую непонятны верующим. На архиерея, противостоявше-
го попыткам советских органов власти закрыть тот или иной приход, верующие писа-
ли жалобы, указывая в них на жесткий характер митрополита [Истюков, 2018: 36, 45].

Всесоюзную огласку в местной и общесоюзной печати получил судебный процесс 
над сторожами Вознесенской церкви Новосибирска, обвиняемых в 1961 г. в убийстве 
пионера. Несчастный случай был использован руководством области в качестве пово-
да скомпрометировать Русскую православную церковь и подорвать репутацию ее свя-
щеннослужителей [Истюков, 2018: 35]. При этом, несмотря на то, что у представителей 
церкви отсутствовала возможность публично ответить на обвинения и предоставить 
общественности свою точку зрения на события, в источниках не удалось обнаружить 
упоминаний о серьезных фактах агрессии со стороны общества в адрес верующих и ду-
ховенства, за исключением нескольких случаев хулиганства, обусловленных бездей-
ствием органов милиции в отношении охраны церкви [Выстрел на колокольне, 2000: 79].

Вопрос о количестве людей, исполнявших религиозные обряды в Западной Сиби-
ри в 1958–1964 гг., и об отношении общественности к проводимым антирелигиозным 
мероприятиям также остается дискуссионным. Делопроизводство и документооборот 
и церковных, и государственных органов власти, по ряду причин не содержат точной 
статистической информации. Во-первых, в силу специфики действующего религиозно-
го законодательства и угрозы административной или уголовной ответственности часть 
населения предпочитала не афишировать свои религиозные предпочтения и скрывать 
факты посещения церквей и совершения религиозных обрядов. Это приводило к отме-
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ченным выше нарушениям в организации квитанционной системы совершения рели-
гиозных обрядов. Кроме того, для улучшения статистических данных в отчетных до-
кументах информация о действующих религиозных группах и фактах проявления ре-
лигиозности среди населения нередко замалчивалась руководством районных испол-
нительных комитетов [ГААК. Ф. Р. 1692. Оп. 1. Д. 15. Л. 12, 44, 116]. Не следует исклю-
чать и умышленное сокрытие некоторыми священнослужителями точного числа со-
вершенных треб с целью занижения доходов церквей. Например, противоречивая ин-
формация прослеживается в отчетах церквей Алтайского края, содержащих сведения 
о проведенных в них религиозных обрядах и количестве реализованных просфор (см. 
табл. 1) [ГААК. Ф. Р. 1692. Оп. 1. Д. 58. Л. 16, 17].

Таблица 1
Реализация просфор и количество совершенных обрядов в церквях  

Алтайского края в 1961 г.
Table 1

The implementation of prosphora and the number of rites performed in the churches 
of the Altai Territory in 1961

Показатель Барнаул Бийск Рубцовск Всего

Просфоры 59762 19007 9678 88447

Проскомидии 59762 19007 9678 88447

Причастия на дому 192 187 95 474

Согласно данным таблицы 1, в 1961 г. в трех действующих в Алтайском крае цер-
квях было совершено 88447 проскомидий и 474 таинства евхаристии на дому, а также 
реализовано 88447 просфор. При этом нужно учитывать, что просфоры используются 
не только при проведении обряда проскомидии, но и при совершении таинства евха-
ристии. Более того, последнее может совершаться как в домах верующих, так и в цер-
кви, что также могло способствовать увеличению количества используемых просфор. 
Таким образом, в учете количества реализованных в 1961 г. просфор, следует допу-
скать вероятную ошибку.

Также следует принять во внимание колебания посещаемости церквей в течение 
года и значительное увеличение численности верующих в дни важнейших церковных 
праздников. В такие дни посещаемость храмов Западной Сибири могла достигать не-
скольких тысяч человек за счет значительного количества людей преклонного возра-
ста из сельской местности, а также городской молодежи, которая, по мнению уполно-
моченных, посещала храмы из любопытства [ГААК Д. 57. Л. 64.; ГАНО. Ф. Р. 1418. Оп. 1. 
Д. 64. Л. 5, 6, 7].

Помимо того, что остаются спорными мотивы молодых людей, присутствующих 
на богослужениях, нужно учитывать так же тот факт, что, не все верующие, прожива-
ющие в деревнях и селах, посещали храмы. Так, например, в некоторых деревнях Ом-
ской и Новосибирской областей в день праздника Пасхи практиковался обход домов 
монашками и старушками, поющими пасхальные христославления. В условиях отсут-
ствия в селе церкви пасхальный тропарь могли исполнять при приеме гостей хозяе-
ва дома совместно с пришедшими к ним гостями [Исмагилова, 2021: 47]. Пожилые ве-
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рующие женщины, хорошо знающие молитвы, могли освящать пасхальный хлеб, про-
дукты и праздничные блюда [Скульбеда, 2015: 260]. Верующие Тары Омкой области 
из года в год безрезультатно добивались открытия церкви. В то же время епископ Ом-
ский и Тюменский Мстислав своей резолюцией от 5 мая 1958 г. предписал верующим 
не организовывать общественных молений и в частном порядке приглашать священ-
ников для совершения треб на дому [Добровольский, 2019: 354].

О широком распространении религиозных обрядов, совершаемых вне храма, так-
же можно судить по следующим примерам. Так, независимо от места проведения обря-
да крещения важным условием для совершения последнего является наличие натель-
ного креста. Основными местами реализации данной культовой атрибутики в Алтай-
ском крае выступали три церкви, действующие на тот момент в регионе. При этом ко-
личество проданных в 1961 г. нательных крестов значительно превышает количество 
совершенных в этих церквях обрядов крещения (см. табл. 2), что косвенно может сви-
детельствовать о значительном количестве крещений, проводимых вне храма [ГААК. 
Ф. Р. 1692. Оп. 1. Д. 58. Л. 16, 17].

Таблица 2
Реализация нательных крестов и количество совершенных крещений в церквях 

Алтайского края в 1961 г.
Table 2

The implementation of crosses and the number of baptisms performed in the churches 
of the Altai Territory in 1961

Показатель Барнаул Бийск Рубцовск Всего

Продано нательных крестов, шт. 19098 19967 7804 46867

Количество проведенных в церкви обрядов крещения 2308 2139 894 5341

Вместе с тем эти данные не позволяют сделать точных выводов о количестве людей, 
прошедших обряд крещения, поскольку следует учитывать как возможность посеще-
ния верующими церквей, расположенных в соседних регионах [ГАНО. Ф. Р. 1418. Оп. 1. 
Д. 80. Л. 16], так и вероятность покупки крестиков у перекупщиков [ГААК. Ф. Р. 1692. 
Оп. 1. Д. 37. Л. 61]. Кроме того, часть крестиков население могло приобретать взамен 
утерянных ранее. Таким образом, это не влияло на статистику проводимых крещений 
в сторону ее увеличения. При этом остается открытым вопрос о том, в каком возрасте 
совершалось наибольшее количество крещений. Учитывая, что традиционно обряд 
крещения проводят в младенческом возрасте, можно предположить, что наибольший 
процент крестившихся приходился на детей, и лишь небольшое число прошедших об-
ряд — взрослые люди, родившиеся в послереволюционное время.

Следует отметить, что подобная ситуация наблюдалась и в соседнем регионе. Так, 
по сведениям уполномоченного Совета по делам Русской православной церкви при СМ 
СССР по Новосибирской области, в 1958 г. в регионе родилось примерно 70 тысяч но-
ворожденных, для которых в церквях в регионе было приобретено около 50 тысяч кре-
стиков. При этом часть крещений проводилась на дому у священника [ГААК. Ф. Р. 1692. 
Оп. 1. Д. 37. Л. 84]. Следует отметить, что по данным другого источника, в 1958 г. в Но-
восибирской области зафиксировано рождение 61777 младенцев (28086 младенцев в го-
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роде и 33691 в деревне) [Демографическая история…, 2017: 173–174.], что еще боль-
ше увеличивает количество новорожденных региона, потенциально прошедших об-
ряд крещения.

Значительно меньше в Алтайском крае в 1961 г. был распространен обряд венча-
ния в церкви (см. табл. 3) [ГААК. Ф. Р. 1692. Оп. 1. Д. 58. Л. 16, 17]. По всей видимости, 
это объясняется его большой публичностью, нежелательной для людей, принадлежа-
щих к трудовым и комсомольским организациям. Обращает на себя внимание тот факт, 
что количество проведенных в некоторых церквях венчаний превышает количество 
проданных там обручальных колец. Поскольку обмен кольцами является необходимым 
условием обручения, можно предположить, что в ряде случаев молодожены использо-
вали уже имеющиеся у них кольца либо предпочитали приобретать их в другом месте.

Таблица 3
Реализация обручальных колец и количество совершенных венчаний в церквях 

Алтайского края в 1961 г.
Table 3

The sale of wedding rings and the number of weddings performed in the churches of the 
Altai Territory in 1961

Показатель Барнаул Бийск Рубцовск Всего

Реализация обручальных колец, шт. 162 11  — 173

Количество проведенных в церквях обрядов венчания 62 59 22 143

Важно отметить, что первый в стране Дворец бракосочетания был открыт в Ленин-
граде 1 ноября 1959 г. [Лебина, 2012: 85]. В Алтайском крае Дворец бракосочетания по-
явился 30 октября 1965 г. [http://altlib.ru/dvorets-brakosochetaniya-v-barnaule]. До это-
го времени регистрация браков осуществлялась в районных отделах ЗАГС или сель-
ских Советах [ГАРА. Ф. Р. 51. Оп. 1. Д. 70. Л. 8; http://altlib.ru/dvorets-brakosochetaniya-
v-barnaule]. При этом государственная регистрация была формальной и не отличалась 
торжественностью, что приводило к сохранению традиционных свадебных обрядов. 
Особенно заметно эта тенденция проявлялась в сельской местности, где в основе не-
которых обрядов четко прослеживалась религиозная составляющая, например благо-
словление новобрачных иконой [Рублева, 2021: 829]. Массовые закрытия храмов и от-
сутствие священнослужителей, приводили к тому, что религиозные обряды исполня-
лись простыми верующими, знающими порядок богослужения. Это, в свою очередь, 
способствовало значительному упрощению религиозных обрядов. Так, например, в Но-
восибирской области религиозное венчание было значительно упрощено и стало сво-
диться к троекратному обходу вступающими в брак закрытой церкви.

Незначительное количество венчаний было характерно и для церквей, расположен-
ных в других регионах Западной Сибири [Сосковец, 2003: 177]. Так, например, в 1963 г. 
в Омске было зафиксировано всего 27 венчаний (на 18 меньше, чем в 1962 г.), что со-
ставило всего 0,1 % от общего числа зарегистрированных браков [ИсАОО. Ф. Р. 2603. 
Оп. 1. Д. 39. Л. 24]. При этом следует отметить, что в 1950–1960-е гг. государственная 
регистрация брака не считалась обязательной частью свадебного торжества и могла 
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осуществляться как до, так и после празднования свадьбы, либо после рождения пер-
вого ребенка [Люля, 2015: 94].

В 1962 г. бюро ЦК КПСС разослало на места записку председателя Совета по делам 
Русской православной церкви при Совете Министров СССР «О некоторых мерах по от-
влечению населения от исполнения религиозных обрядов». В этом документе в каче-
стве причины исполнения религиозных обрядов называлась не религиозность насе-
ления, а отсутствие какой-либо альтернативы и недостаток торжественности [Лебина, 
2012: 88]. В феврале 1964 г. Советом Министров РСФСР было принято решение № 203 
«О внедрении в быт советских людей новых гражданских обрядов», в котором подчер-
кивалась необходимость выделения органам ЗАГС благоустроенных помещений и со-
здание необходимых условий для работы по внедрению новых гражданских обрядов 
[Лебина, 2012: 88].

Аналогичные решения принимались и на региональном уровне. В марте 1964 г. Ал-
тайский крайисполком в своем решении № 98 констатировал неудовлетворительную ра-
боту всех уровней власти по организации внедрения в быт новых гражданских обрядов. 
В мае того же года решением Алтайского крайисполкома № 163 была создана комиссия 
по гражданским обрядам и контролю за соблюдением законодательства о культах, ко-
торая должна была изучить и внедрить в крае опыт работы других регионов по реали-
зации новой советской обрядности — при регистрации детей, выдаче паспортов, бра-
косочетаниях [http://altlib.ru/dvorets-brakosochetaniya-v-barnaule].

В Западной Сибири регистрация в ЗАГСе стала обязательной частью свадебно-
го торжества только с конца 1960-х гг. [Рублева, 2021: 829]. При этом в новом свадеб-
ном ритуале, пропагандируемом государственной властью, обручальные кольца поте-
ряли прежнюю религиозную символику, их значение свелось к условному знаку люб-
ви и верности.

Таким образом, поколение молодых людей, чей брачный возраст совпал с проводи-
мыми реформами, воспринимали обручальные кольца скорее как данность и не при-
писывали им особых религиозных свойств [Лебина, 2012: 88]. Помимо этого, существо-
вала государственная компенсация на удорожание колец в размере 200 рублей (одно 
кольцо стоило около 100 рублей). Государство фактически дарило молодоженам обру-
чальные аксессуары, тем самым лишая их необходимости обращаться за ними в церковь 
[http://altlib.ru/territorii/barnaul/dvorets-brakosochetaniy]. Интересно отметить, что опрос 
советских школьников, проведенный в 1962 г., установил, что они ничего не знали о та-
ких понятиях, как панихида и исповедь, но почти треть из них имели представление 
об обряде венчания и могли объяснить его суть [Лебина, 2012: 86–87].

Элементы православных церковных обрядов фиксировались и в похоронно-погре-
бальной обрядности населения. Помимо народных примет и ритуалов, связанных с по-
гребением умершего человека, частью населения исполнялись некоторые этапы право-
славного обряда отпевания. В Омске в 1961 г. обряд отпевания был наиболее распро-
странен среди лиц пожилого возраста, которые объясняли свои действия следующи-
ми причинами: «Неудобно хоронить без какого-либо обряда», «Так уж повелось», «Не-
удобно от соседей» [ИсАОО. Ф. Р. 2603. Оп. 1. Д. 37. Л. 74]. Количество погребальных 
венчиков, проданных в церквях Алтайского края (табл. 4) [ГААК. Ф. Р. 1692. Оп. 1. Д. 58. 
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Л. 16, 17], косвенно свидетельствует о том, что значительная часть погребений совер-
шалась с полным или частичным соблюдением религиозных обрядов.

Таблица 4
Реализация погребальных венчиков и количество совершенных отпеваний 

в церквях Алтайского края в 1961 г.
Table 4

Implementation of funeral wreaths and the number of funeral services performed in the 
churches of the Altai Territory in 1961

Показатель Барнаул Бийск Рубцовск Всего

Реализация погребальных венчиков, шт. 1785 8038 2131 11954

Количество отпеваний 846 713 661 2220

Аналогичная ситуация наблюдалась и в соседних регионах. Так, например, в Ново-
сибирской области в 1958 г. умерло 18 тысяч человек. При этом было продано 10 ты-
сяч венчиков и разрешительных молитв [ГАНО. Ф. Р. 1418. Оп. 1. Д. 59. Л. 2]. В Омске 
в 1963 г. по религиозному обряду был похоронен 6621 человек, что составило 55,4 % 
к общему числу умерших (на 1064 человека больше, чем в 1962 г.) [ИсАОО. Ф. Р. 2603. 
Оп. 1. Д. 39. Л. 24]. При этом в ходе обследования устанавливаемых намогильных со-
оружений в городах Омске и Таре в 1960–1970 гг., было установлено, что в Омске на 178 
памятников приходилось 12 крестов (6,74 %), в Таре — на 46 памятников 9 крестов 
(19,56 %) [Гизиева, Межевикин, 2015: 319]. Важно отметить, что и в последующие вре-
менные этапы (1980–2000 гг.) соотношение крестов от общего числа могил было выше 
на кладбищах Тары, что подтверждает тезис о том, что население небольших городов 
дольше сохраняет приверженность народным традициям, в том числе и в погребаль-
ном обряде [Гизиева, Межевикин, 2015: 319–320].

О наличии религиозной составляющей в похоронно-поминальной обрядности на-
селения Западной Сибири также свидетельствует исполнение молитвы Трисвятое и по-
сещение кладбищ в родительские дни [Исмагилова, 2021: 58]. В обрядовой практике не-
мецкого населения, проживающего в южных районах Западной Сибири, также отмече-
на религиозная составляющая. Так, широкое распространение получил обряд «венча-
ние покойников», в ходе которого умерших, не успевших вступить при жизни в брак, 
хоронили в свадебных костюмах [Смирнова, 2008: 135].

Таким образом, можно сделать вывод, что акцентирование государственно-конфес-
сиональной политики на антирелигиозной пропаганде привело к уменьшению пуб-
личных проявлений религиозности среди населения и снижению количества офици-
альных заявлений и обращений в государственные структуры [ГАНО. Ф. Р. 1418. Оп. 1. 
Д. 58. Л. 7]. При этом на всей территории Западной Сибири продолжали функциони-
ровать нелегальные религиозные группы и регулярно выявлялись отдельные граждане, 
исполняющие религиозные обряды. В качестве причины сохранения религиозных на-
строений в обществе, представители уполномоченных органов государственной вла-
сти, чаще всего называли недоработку советских административных учреждений, слабо 
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организующих антирелигиозную работу [ГАНО. Ф. Р. 1418. Оп. 1. Д. 58. Л. 3–4, 6]. Так, 
уполномоченный Совета по делам Русской православной церкви при СМ СССР по Но-
восибирской области в своих отчетах отмечал существование двух крайних взглядов 
в осуществлении контроля за религиозными общинами: либо равнодушное отноше-
ние к руководству религиозных общин, либо активное и бесконтрольное применение 
административных мер. При этом главным средством борьбы с религией оставалась 
государственная пропаганда в сочетании с мероприятиями по ограничению религиоз-
ной деятельности [ГАНО. Ф. Р. 1418. Оп. 1. Д. 64. Л. 3]. Сложившиеся условия приводи-
ли к тому, что многие верующие предпочитали исполнять религиозные обряды на дому, 
не посещая церквей. Последнее не только упрощало механизм совершения самих об-
рядов, но и уводило из-под государственного контроля верующих, точный учет кото-
рых становился затруднительным.
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