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Встреча трёх митрополитов с È.В. Сталиным в сентяáре 1943 ã. и после-
довавшая çа ним корректировка конфессиональной политики в СССР во мно-
ãом предопределили на следующие 45 лет характер церковно-ãосударствен-
ных отношений и распределение сфер ответственности раçных ветвей власти 
и ведомств, вçаимодействовавших с релиãиоçными орãаниçациями. Íе стоит 
çаáывать, что всё это происходило в условиях войны, в которой нацистская 
Германия активно пыталась испольçовать «церковную карту». Для противодей-
ствия немецкой пропаãанде, а также установления контроля çа прихожанами и 
клириками на ранее оккупированных, а теперь постепенно освоáождавшихся 
территориях, áыл соçдан сложный и до сих пор недостаточно иçученный ин-
ститут уполномоченных по делам Русской Православной Церкви (РПЦ)1.

Как отмечал М.È. Îдинцов, контакты с церковными учреждениями пер-
воначально предполаãалось передать в Íародный комиссариат ãосударствен-
ный áеçопасности, но çатем áыло решено соçдать принципиально новый орãан, 
формально не свяçанный какой-лиáо преемственностью с ВЧК и ÎГПУ —  
Совет по делам РПЦ при СÍК СССР2. При этом В.М. Молотов настаивал на 
том, чтоáы в оáластях, переживших оккупацию, на должность уполномочен-
ных наçначали исключительно «чекистов»3. К концу 1943 ã. аппарат Совета по 
делам РПЦ áыл сформирован, тоãда же уполномоченные отправились в союç-
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ные и автономные респуáлики, края и оáласти. Èх основной çадачей являлось 
наáлюдение çа релиãиоçным воçрождением на местах, учёт открытых молит-
венных çданий, проведение в жиçнь правительственных распоряжений, а также 
составление ежеквартальных отчётов о соáственной деятельности. 1 декаáря 
1944 ã. СÍК СССР принял постановление «Î порядке открытия церквей и мо-
литвенных çданий на территории, освоáождённой от нацистской оккупации». 
В нём рекомендовалось по воçможности воçдерживаться от çакрытия появив-
шихся при немцах храмов, иçымая лишь те помещения, в которых до войны 
располаãались школы, театры, дома культуры, но с оáяçательным выделением 
прихожанам в течение месяца друãой площади. Местным властям предписыва-
лось мириться с тем, что есть районы, ãде открыто несколько десятков церк-
вей, тоãда как в некоторых оáластях служáы не совершались ни в одной. Слом 
недействующих церквей раçрешали лишь в исключительных случаях. Îáщины 
моãли áеспрепятственно ремонтировать культовые сооружения, но не стро-
ить новые4. Впрочем, на практике уполномоченные часто отходили от данных 
правил, к примеру, перемещали верующих в áолее тесные постройки, или же 
активно спосоáствовали упраçднению тех приходов, ãде отсутствовали оáщины 
(или им не удалось подать документы для реãистрации)5.

В ранее оккупированных районах уполномоченные чаще всеãо сталкива-
лись с противостоянием и даже вçаимной враждеáностью верующих, привы-
кших к относительной своáоде церковной проповеди и приходской жиçни, и 
вернувшихся представителей советской власти (председателей колхоçов и рай-
исполкомов, сотрудников милиции и т.д.), не понимавших иçменения релиãи-
оçной политики атеистическоãо ãосударства и не сочувствовавших её проведе-
нию. Как докладывал уполномоченный по делам РПЦ по БССР Í.П. Чесно-
ков, «коммунисты и партиçаны Белоруссии, áоровшиеся çа освоáождение сво-
ей Родины от немецко-фашистских çахватчиков и çнавшие о посоáнической и 
предательской деятельности подавляющей части православноãо духовенства, а 
не некоторой, не моãли относиться к своим враãам иначе, как с повышенной 
настороженностью и вполне естественным предуáеждением»6. В частности, в 
Барановичской оáл. «некоторые сельские раáотники» относились к духовен-
ству «с явным пренеáрежением, с подчёркнутой неприяçнью и, конечно, не 
церемонятся в выражениях, коãда раçãоваривают с духовенством, наçывая их 
“попами, долãоãривыми, оáманщиками”»7.

Èноãда уполномоченный по делам Русской Православной Церкви при-
мерял на сеáя маску миротворца в вопросах налаживания вçаимоотношений 
между двумя сторонами конфликта: местными советскими властями и священ-
никами. В Курской оáл. один иç председателей сельсовета открыто çаявил:  
«Политика уполномоченноãо çаключается в том, чтоáы ãраждане ходили в цер-
ковь, а моя, чтоáы не ходили»8. Уполномоченный по делам РПЦ по Воронеж-

4 Одинцов М.И. Релиãиоçные орãаниçации… С. 18—21.
5 Подроáнее см.: Одинцов М.И., Чумаченко Т.А. Совет по делам Русской православной церкви 

при СÍК (СМ) СССР и Московская патриархия: эпоха вçаимодействия и противостояния. СПá., 
2013. С. 121.

6 Íациональный архив респуáлики Беларусь (далее — ÍА РБ), ф. 951, оп. 1, д. 5, л. 4—5.
7 Там же, л. 130.
8 Уполномоченный по делам РПЦ по Курской оáл. В.Í. Ефремов в первые послевоенные 

ãоды достаточно оáъективно освещал нужды православноãо духовенства на вверенной ему терри-
тории (Государственный архив Курской оáласти (далее — ГА КÎ), ф. Р-5027, оп. 1, д. 10, л. 58).
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ской оáл. В.С. Гостев в 1944 ã. предостереãал ãородских и районных руководи-
телей от жёсткоãо оáращения с духовными лицами и мирянами, которым не 
раç приходилось терпеть уãроçы и оскорáления9. Порою доходило до растаски-
вания имущества храмов, открытых в период оккупации, и несанкционирован-
ноãо раçрушения церковных çданий10. 

Весьма характерный случай описал священник с. Îльховатка Íижне-
оскольскоãо района Курской оáл. Михаил Вересин. Приáыв к месту служения, 
он остановился в доме ктитора, куда на четвёртый день вломился вместе с 
пьяным милиционером раçãорячённый спиртным председатель местноãо сель-
совета Титов, стучавший кулаком по столу и кричавший в присутствии се-
мьи, приютившей áатюшку: «Ты куда приехал? Íет скажи: ты куда приехал?  
Ты çнаешь, кто я? Я представитель ãосударственной власти! Скажи, должен 
ты уважать меня? Скажи: какоãо числа вышел çаём (áыл период распростра-
нения денежно-вещевой лотереи)?.. Ты люáишь советскую власть? Ты люáишь 
Ленина? Ты люáишь Сталина?.. Я теáя арестую! Здесь прокурор и ÍКВД в 
сельсовете. Я теáя сейчас при них арестую и отправлю в тюрьму, в ãород! Èдём 
в сельсовет! Ты поп медный лоá»11. В сельсовете о. Михаил полтора часа вы-
слушивал рассуждения председателя о том, как еãо «нужно уважать». При этом 
Титов çаставлял еãо вçять áилет для церкви на 3 тыс. руá. и лично для сеáя на  
1 тыс. руá., в итоãе один áилет на 1 тыс. руá. пастырю пришлось приоáрести. 
Íо ещё примечательнее, что Титов вскоре áыл осуждён на два ãода, а оáруãан-
ный им священник выступал свидетелем на судеáном процессе12.

В с. Тростенец Верхнемихайловскоãо района Курской оáл. директор шко-
лы, выступая на очередном соáрании колхоçа, ãоворил крестьянам: «Вы мноãо 
молитесь, а в церкви вас оáманывают, мы скоро прекратим ваши хождения». 
Член тоãо же колхоçа С.П. Пахомов утверждал, что «церковь существует пока 
война»13. В с. Липовском Черемисиновскоãо района Курской оáл. председа-
тель сельсовета Воронова, войдя в чужую хату, ãде местный священник служил 
треáу, стала еãо оскорáлять, наçывая «çараçой, оáжорой», а также раçãоняла 
колхоçников, пришедших освятить пасхи14.

Подоáные выходки уполномоченные иноãда вынуждены áыли квалифици-
ровать как антисоветские выпады. Так, докладывая в 1945 ã. о действиях пред-
седателя одноãо иç колхоçов Воронежской оáл., устроившеãо скандал в местной 
церкви, уполномоченный Гостев сетовал на то, что в «своей душевной простоте 
колхоçный вожак Красильников» не понимает, как еãо действия подрывают 
«престиж советской власти»15. 

Îсоáенно остро в Воронежской оáл., освоáождённой уже в 1943 ã., ощуща-
лась проáлема çахвата местными властями храмов, открытых в период нацист-
ской оккупации. До войны в них раçмещались школы и раçличные советские 
учреждения. Поэтому, как сооáщал Гостев председателю Совета по делам РПЦ 
при СÍК СССР Г.Г. Карпову, «в свяçи с иçъятием у релиãиоçных оáщин оá-
щественных çданий, ряд церквей прекратили своё существование в первые же 

9 Государственный архив Воронежской оáласти (далее — ГА ВÎ), ф. 957, оп. 5, д. 3, л. 93.
10 Там же, л. 93 оá.
11 ГА КÎ, ф. Р-5027, оп. 1, д. 10, л. 75.
12 Там же, л. 75—76.
13 Там же, д. 6, л. 11.
14 Там же, л. 36.
15 ГА ВÎ, ф. 957, оп. 5, д. 2, л. 76—76 оá.
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дни освоáождения тоãо или иноãо населённоãо пункта от немецко-фашистских 
çахватчиков»16. В 1944—1945 ãã. местные власти уже не желали их уступать ве-
рующим, и уполномоченному приходилось искать компромисс.

Гораçдо реже отмечалось участие председателей сельских советов и раáот-
ников оáраçования в релиãиоçной жиçни. Так, уполномоченный по делам РПЦ 
по Курской оáл. В.Í. Ефремов иç раçãоворов с местными коммунистами уçнал 
о том, что некоторые члены партии крестят детей, приносят святить пасху, а 
директор маслоçавода в ã. Судже в воскресенье привеçла мать на каçённой ло-
шади к церкви17.

Примечательно, что мноãие верующие смело выскаçывали недовольство 
своим áесправием и, не ощущая поддержки со стороны уполномоченных, оá-
ращались к руководителям Советскоãо Союçа. Так, 5 тыс. жителей с. Баскако-
во Смоленской оáл. жаловались председателю Преçидиума Верховноãо совета 
СССР М.È. Калинину на то, что им, молившимся оá иçãнании «чёрной чумы» 
и уповавшим на поáеду Красной армии, вносящим деньãи в фонд оáороны, те-
перь çапрещено райисполкомом ремонтировать храм, тоãда как расположенная 
рядом церковно-приходская сторожка çанята квартирантами, якоáы специаль-
но туда подселёнными18. 

В станице Íовокуáанской Белореченскоãо района Краснодарскоãо края 
в период оккупации áоãослужение совершалось в столовой Райпотреáсоюçа, 
никоãда до войны не испольçовавшейся для подоáных целей. Сраçу же по-
сле отступления нацистов райисполком потреáовал освоáодить çдание, однако 
председатель церковноãо совета и настоятель прихода не только не выполни-
ли данное предписание, но явились на приём к уполномоченному по делам 
РПЦ по Краснодарскому краю È.È. Кириллову, настаивая на предоставлении 
им вçамен друãоãо помещения, причём до соãласования «перееçда» передавать 
«храм-столовую» они не соáирались. В Туапсе прихожане, которым откаçали 
в открытии церкви, стали соáираться на молитву в частном доме. При этом 
Кириллова осоáенно áеспокоило то, что данной оáщиной руководил монах 
Карп (Хомуцкий), имевший репутацию фанатика, активно пропаãандировав-
шеãо антисоветские вçãляды. В итоãе уполномоченный доáивался от ãориспол-
кома точных сведений о деятельности верующих и предупреждения воçможных 
эксцессов19.

Ещё одной проáлемой, с которой постоянно приходилось сталкиваться 
уполномоченным, являлись широко распространённые слухи оá «оáновлении 
икон». Православное духовенство помоãало áороться с подоáными суевериями, 
однако далеко не все священники ãотовы áыли включиться в раçоáлачение «ре-
лиãиоçных» предрассудков прихожан20. Решительнее друãих их осуждал архие-
пископ Гродненский и Барановичский Варсонофий (Гриневич), çаявлявший: 
«Я не потерплю, привлеку к ответственности — áлаãочинноãо и священника, 
в приходе котороãо оáновилась икона, чтоáы друãим неповадно áыло. Пусть 

16 Там же, д. 3, л. 118—118 оá.
17 ГА КÎ, ф. Р-5027, оп. 1, д. 10, л. 74.
18 Государственный архив Смоленской оáласти (далее — ГА СÎ), ф. Р-1690, оп. 1, д. 6, л. 3—4.
19 Государственный архив Краснодарскоãо края (далее — ГА КК), ф. Р-1519, оп. 1, д. 3, л. 10 оá., 

25.
20 ÍА РБ, ф. 951, оп. 1, д. 4, л. 197; д. 5, л. 39; ГА КÎ, ф. Р-5027, оп. 1, д. 2, л. 6—6 оá.
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каждый пастырь моей епархии честно и доáросовестно своим соáственным 
трудом доáывает кусок хлеáа»21.

Èначе поступал архиепископ Крымский и Симферопольский Лука  
(Войно-Ясенецкий). Получив иçвестие о том, что у местной жительницы 
Î. Коневец «оáновилась икона», он сначала отправил к ней на квартиру свя-
щенника для выяснения оáстоятельств, а потом распорядился поместить икону 
в кафедральный соáор Симферополя для предупреждения слухов о чуде. Череç 
несколько дней владыка лично в сослужении всеãо причта совершил у иконы 
молеáен, а во время проповеди, ãоворя оá оáновлении икон, привёл несколько 
примеров иç своей áиоãрафии. Более тоãо, архиерей çаверил присутствовавших, 
что икона действительно оáновилась и никакоãо участия в этом духовенство не 
принимало22. Лишь недовольство светских властей и орãанов ãосударственной 
áеçопасности, сраçу же информировавших Москву, çаставило патриарха Алек-
сия I оáъявить эту икону ничем непримечательной и остановить её стихийное 
почитание23. Крымский уполномоченный Я.È. Жданов даже предлаãал Кар-
пову, воспольçовавшись этим, «архиепископа Луку, как ãлавноãо шарлатана 
в данном случае, окончательно скомпрометировавшеãо сеáя среди верующих 
и выçвавшеãо воçмущение местных партийных и советских орãанов, удалить 
в какой-лиáо монастырь на покой с тем, чтоáы он áольше не распространял 
мистические суеверия в массах»24.

Далеко не всеãда понятно, áыли ли те или иные çапреты и оãраничительные 
меры продиктованы личными уáеждениями епархиальноãо начальства или же 
оáъяснялись поçицией уполномоченных и иных представителей советской вла-
сти. Îтношения между уполномоченными и архиереями складывались по-раç-
ному. Чаще всеãо, осоáенно если на кафедру наçначался иерарх, не служивший 
под немцами, они носили раáочий характер при ведущей роли ãосударствен-
ных структур. При этом скаçывались и воçраст владыки, еãо поведение и опыт 
в довоенное время, стойкость и влияние в оáществе. 

Îáычно, çаняв кафедру и оáраçовав епархиальное управление, архиереи 
выпускали патриотические оáращения к пастве с приçывами к продолжению 
áорьáы с çахватчиками. Так, епископ Смоленский и Дорãоáужский Серãий 
(Смирнов), уже 4 декаáря 1944 ã. напоминал верующим, что в áлижайшее вре-
мя основной çадачей становятся «поднятие оáщеãо духа в áорьáе çа восстанов-
ление наших культурных и духовных сил», энерãичное строительство, ãерои-
ческое напряжение и личная жертвенность во имя «народноãо áлаãополучия и 
выражения высокоãо патриотиçма»25. Впоследствии у неãо сложились крепкие 
отношения с уполномоченным и местной администрацией, спосоáствовавшей 
советской конфессиональной политике. 

Íаиáолее треáовательным по отношению к своим кураторам áыл архие-
пископ Симферопольский и Крымский Лука (Войно-Ясенецкий). Еãо пред-

21 ÍА РБ, ф. 951, оп. 1, д. 6, л. 47.
22 Крымская епархия в документах святителя Луки (Войно-Ясенецкоãо) и надçирающих ор-

ãанов. 1946—1961 ãã. / Сост. прот. Í. Доненко, Р.А. Замтарадçе, С.Б. Филимонов. Симферополь, 
2015. С. 629.

23 Petrov I. The Orthodox Church and the totalitarian regime in the post-war Crimea: a survival 
strategy of archbishops Josaph (Zhurmanov) and Luka (Voyno-Yasenetsky) // Religiski-Filozofiski Raksti. 
2017. № XXIII. P. 119.

24 Крымская епархия… С. 631. 
25 ГА СÎ, ф. Р-1690, оп. 1, д. 4, л. 53—53 оá.
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шественник, епископ Èоасаф (Журманов), скованный внутренними оãраниче-
ниями и соãлашавшийся практически на люáые компромиссы и треáования, 
усердно çанимался «патриотической» раáотой и советовался с уполномочен-
ным практически по люáому вопросу. С декаáря 1944 ã. по нояáрь 1945 ã. 
владыка посетил еãо 38 раç26. Îднако с наçначением в Крым Луки ситуация 
çаметно иçменилась. Лауреат Сталинской премии I степени, учёный с мировым 
именем, прекрасно çарекомендовавший сеáя во время войны, к тому же уроже-
нец полуострова, он сраçу же сменил тон и доáился уважительноãо оáращения 
к сеáе по церковному титулованию, а не по имени и отчеству27. Î каком-лиáо 
çаискивании уже не моãло áыть и речи. Архиепископ хорошо понимал своё по-
ложение и, несмотря на неãативную реакцию контролирующих орãанов, умело 
испольçовал научный авторитет для проповеди среди молодёжи, включая ком-
сомольцев, ранее ничеãо хорошеãо не слышавших о Христе и Церкви28. 

Митрополит Ленинãрадский и Íовãородский Гриãорий (Чуков) также пы-
тался вести сеáя неçависимо с уполномоченным по ãороду Ленинãраду и Ленин-
ãрадской оáласти А.È. Кушнаревым. Планов у владыки áыло мноãо, он мечтал 
оá орãаниçации полноценноãо высшеãо релиãиоçноãо оáраçования в Советском 
Союçе. Îднако Кушнарев, áоровшийся с последствиями воçрождения приход-
ской жиçни на Северо-Западе России в период войны, откаçывался идти на 
малейшие компромиссы и жёстко пресекал люáую активность православноãо 
духовенства. В 1945 ã. он даже предлаãал Совету по делам РПЦ çапретить про-
поведи священников во время áоãослужения. Более тоãо, о данной инициативе 
он сооáщил митрополиту. Îднако в Совете подоáную меру не поддержали, и 
еãо член Г.Т. Уткин уведомил Кушнарева: «Ввиду тоãо, что церковные про-
поведи являются составной частью церковной служáы, çапрещать таковые не 
следует. Вы правильно оáратили внимание митрополита на неуместный выпад 
священника Белякова против неверующих. Вместе с тем ставить вопрос перед 
митрополитом о прекращении проповедей áеç консультации по этому вопросу 
с Советом Вам не следовало»29. 

Представители áывшеãо оáновленческоãо епископата охотнее принима-
ли участие в пропаãандистских кампаниях властей. Мноãие иç них понимали, 
что своим местом оáяçаны ходатайствам уполномоченных, старавшихся уда-
лить «тихоновцев» с вверенных им территорий и предпочитавших иметь дело 
с прежними оáновленцами, принесшими покаяние. Íаиáолее реçко это про-
являлось на Юãе России, ãде дольше всеãо сохранялось противостояние между 
вернувшимися иç раскола и последовательными сторонниками «патриаршей 
ориентации». В 1944—1945 ãã. релиãиоçной жиçнью Краснодарскоãо края ру-
ководили как епископ-серãианин Фотий (Тапиро), так и женатый оáновленче-
ский архиерей Владимир Èванов, в ãоды войны сотрудничавший с нацистами, 
а теперь польçовавшийся поддержкой уполномоченноãо È.È. Кириллова. Ещё 
26 сентяáря 1944 ã., как только стало иçвестно о воçможном переводе владыки 
Фотия, Кириллов информировал Карпова о том, áудто даже «áлиçкие к Фотию 
люди» ãотовы приçнать Èванова управляющим епархией30. Затем он постоянно 

26 Государственный архив респуáлики Крым, ф. Р-2647, оп. 1, д. 2, л. 54—59, 62.
27 Petrov I. The Orthodox Church and the totalitarian regime… P. 112—113.
28 Ibid. P. 115.
29 Центральный ãосударственный архив Санкт-Петерáурãа, ф. Р-9324, оп. 2, д. 1, л. 1.
30 ГА КК, ф. Р-1519, оп. 3, д. 3, л. 26.
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сооáщал в Москву о патриотической деятельности оáновленцев, проповедях 
их предстоятеля и сáоре им денеã в фонд оáороны31. В итоãе в январе 1945 ã.  
В. Èванов, неçадолãо до этоãо покаявшийся перед Алексием I, расторãший 
áрак и принявший постриã под именем Флавиан, çанял Краснодарскую и Ку-
áанскую кафедру. Вероятнее всеãо, Кириллову áыло ãораçдо удоáнее раáотать с 
покладистым и скомпрометировавшим сеáя ранее архиереем.

Епископ, а çатем архиепископ Питирим (Свиридов) на Курской и Бел-
ãородской кафедре прославился пламенными речами о Красной армии и со-
ветской власти, хвалил áольшевиков çа попечение о детях-сиротах, приçывал 
участвовать в ãосударственных çаймах. Коãда в 1945 ã. в епархии участились 
случаи «оáновления» икон, владыка направил священникам специальное пись-
мо, треáуя воçдерживаться от их почитания32. Постоянно отмечая в рапортах 
еãо лояльность, уполномоченный Ефремов рекомендовал немедленно пересе-
лить иерарха иç скромных монастырских покоев в соáственную квартиру, а 
также выделить ему паёк и автомоáиль. Правда, подоáные вçаимоотношения с 
кураторами складывались в епархиях редко.

Перед Поместным соáором 1945 ã. некоторым уполномоченным пришлось 
направлять действия еãо участников, расскаçывать им о том, каким оáраçом 
следует отправляться в Москву, хлопотать о компенсации транспортных рас-
ходов. Участвовали уполномоченные и в подãотовке архиерейских похорон.  
В первые послевоенные ãоды áывали случаи, коãда они даже присутствовали 
при поãреáении для фиксации настроений духовенства и мирян, а также вы-
яснения реальной численности пришедших проститься с владыкой. Так, после 
кончины епископа Воронежскоãо и Îстроãожскоãо Èоны (Îрлова) в конце 
мая 1945 ã. Гостев докладывал в Москву: «Я присутствовал в момент опуска-
ния ãроáа в моãилу, а по приãлашению родственников умершеãо и служителей 
культа принял участие в панихиде и поминках. Моё участие в похоронах áыло 
соãласовано частью с Вами, а частью с местными руководящими орãаниçация-
ми»33. Тут же приводились данные о числе соáравшихся, орãаниçации похорон 
и участии милиции в оáеспечении порядка.

Рядовые священники, пережившие аресты 1920—1930-х ãã. и служившие 
в условиях оккупации, пытаясь понять, что их ждёт после поáеды Советскоãо 
Союçа, нередко оáращались çа раçъяснением своеãо положения к уполномо-
ченным. Так, священник Èоанн Валинский интересовался, áудут ли платить 
ему çа ордена Св. Анны II степени и Св. Владимира IV степени, полученные 
ещё в императорской армии, и с ãордостью укаçывал, что продолжал служить 
и при Временном правительстве, и при режимах, сменявшихся на Украине в 
1918—1919 ãã.34 В Пинской оáл. священник Михаил Леáедь, напротив, спраши-
вал уполномоченноãо: «Долãо ли áудут существовать церкви?»35.

Èноãда воçникали конфликты иç-çа открытия и çакрытия церквей, а также 
временноãо прекращения áоãослужений. Секретарь Воронежской и Îстроãо-
жской епархии о. Евãений Лукин и правящий архиерей выражали недовольство 
тем, что власти çакрыли храм в с. Гуáари Байчуровскоãо района Воронеж-

31 Там же, д. 2, л. 16—16 оá.
32 ГА КÎ, ф. Р-5027, оп. 1, д. 6, л. 9.
33 ГА ВÎ, ф. 951, оп. 5, д. 2, л. 68.
34 ÍА РБ, ф. 951, оп. 1, д. 5, л. 8.
35 Там же, д. 6, л. 181—182.
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ской оáл., ãде проиçошла вспышка эпидемии тифа. Духовенство видело в этом 
«действие, противоречащее “Промыслу Божьему”, который исключает всякие 
çаáолевания в стенах храма»36. Это не понравилось уполномоченному, настора-
живало еãо и отношение владыки Èосифа (Îрехова) к своему служению. «Как 
сам епископ Îрехов, так и секретарь еãо — настоятель Íикольскоãо соáора ãор. 
Воронежа Лукин Евãений Павлович вопросами церковноãо хоçяйства почти не 
çанимаются, — докладывал Гостев в Москву. — Всё внимание управляющеãо 
епархией оáращено на удовлетворение верующих релиãиоçными оáрядами, на 
перемещение и наçначение служителей культа, на открытие церквей и на полу-
чение доходов. За время своей деятельности епископ Èосиф соçвал одно сове-
щание с áлаãочинными и раçослал по епархии письмо о своевременной уплате 
причитающихся епархиальных вçносов, о принятии настоятелем храма участия 
в хоçяйстве церкви и о сáоре средств на патриотические цели. Îднако контроль 
над проведением в жиçнь этоãо письма установил только в отношении посту-
пления вçносов на церковное управление»37. Деятельноãо секретаря епархии 
вскоре перевели в Ленинãрад. После этоãо сотрудничество между архиереем 
и уполномоченным постепенно наладилось, Гостев даже спосоáствовал тому, 
чтоáы краеведческий муçей Воронежа выехал иç Покровской церкви, а также 
доãоворился о выкупе по желанию ãлавы епархии жилоãо дома напротив это-
ãо храма для епархиальноãо управления. Правда, он представлял соáой «лишь 
“короáку” раçрушенноãо áомáардировкой в ãоды войны двухэтажноãо камен-
ноãо çдания», и на еãо ремонт пришлось соáирать средства со всей епархии  
(в итоãе удалось соáрать 140 тыс. руá.)38.

В то же время Гостев жёстко противился воçоáновлению служá хотя áы 
в одном иç храмов Павловска. До октяáря 1917 ã. в этом районном центре 
насчитывалось шесть церквей: две домовые — при тюрьме (полностью уничто-
жена в 1924—1925 ãã.) и áывшем духовном училище, ãде в межвоенный период 
открыли сельскохоçяйственную школу, Кладáищенская (раçрушена вместе с 
кладáищем в 1938—1939 ãã.), Соáорная (передана сначала раáфаку, а поçднее — 
áухãалтерско-экономическому техникуму, к концу войны её полураçрушенное 
çдание пустовало), Каçанская (çанята инкуáатором, хотя сохранилась достаточ-
но хорошо) и Покровская — единственная приãодная для устройства прихода, 
но переоáорудованная красноармейцами под кухню (до войны в ней распола-
ãалось педаãоãическое училище). Верующие Павловска в 1944—1945 ãã. соáира-
лись на áоãослужения в частном доме, однако их мноãочисленность привлекла 
внимание орãанов ãосударственной áеçопасности. Между тем в Покровской 
церкви мародёры срывали рамы и отрывали áалки от пола. Лишь после долãих 
ходатайств и писем уполномоченному и Карпову, начиная с 28 декаáря 1943 ã., 
её всё же передали прихожанам. При этом первоначально местные власти вво-
дили Совет по делам РПЦ в çаáлуждение, утверждая, áудто в çдании áывшеãо 
Покровскоãо храма находится фиçкультурный çал и áиáлиотека училища39.

В первые послевоенные ãоды на ранее оккупированных территориях веру-
ющим приходилось отстаивать свои права на сохранение приходской жиçни. 

36 ГА ВÎ, ф. 951, оп. 5, д. 7, л. 7.
37 Там же, д. 2, л. 132 оá.
38 Сергий (Петров), архиеп. Èстория Воронежской епархии от её учреждения до 1960-х ãã. 

Воронеж, 2011. С. 593. 
39 ГА ВÎ, ф. 951, оп. 5, д. 7, л. 29—30.
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Жёсткая реãламентация и áюрократиçация открытия приходов áыстро отреçви-
ла áольшинство мирян и священников, питавших надежды на коренное иçме-
нение церковно-ãосударственных отношений после 1943 ã. Между тем предста-
вители местной власти çачастую просто не понимали, почему им теперь надо 
учитывать мнения и пожелания священнослужителей и «церковников», кото-
рые воспринимались руководством колхоçов и райисполкомов исключительно 
как враãи или «фанатики». Íеудивительно, что передача им храмов, открытых 
в период оккупации, а до тоãо испольçовавшихся советскими учреждениями, 
встречала упорное противодействие. Арáитром в этих конфликтах становились 
уполномоченные по делам РПЦ, которые пытались не допустить ни роста не-
довольства верующих, ни усиления «релиãиоçной пропаãанды». При этом мно-
ãие иç них вовсе не раçáирались в православных оáрядах и таинствах. Гораçдо 
важнее для них áыло оáеспечение «единства» клиров и мирян в окаçании по-
мощи «родной Красной армии» и восстановлении страны. Со своей сторо-
ны, часть иерархов выполняла люáые пожелания уполномоченных, порою не 
вçирая их паãуáные последствия, друãие при внешней лояльности старались 
отстаивать интересы Церкви, лишь иçредка соãлашаясь на откровенно çапре-
тительные меры, третьи сраçу выдвиãали условия для выстраивания раáочих 
отношений, становясь удоáной мишенью для доносов и критики. 




