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По словам Сòивена Ловелла, война обычно рассмаòриваеòся исòориками 
в качесòве «каòасòрофической инòерлюдии между двумя фазами сòалинизма: 
òурбуленòной и кровавой эрой 1930-х годов и глубокими заморозками позд-
них 1940-х… Íевоенные исòорики (nonmilitary historians) не знаюò òолком, чòо 
делаòь с периодом войны»1. В полной мере эòо оòносиòся к репрессивной по-
лиòике военного времени. В 1941—1945 гг., включая предвоенные и послевоен-
ные месяöы, судами общей юрисдикöии, военными òрибуналам и разного рода 
спеöиальными судами были осуждены свыше 16 млн человек (не счиòая осу-
ждённых Îсобым совещанием ÍКВД)2. Эòо превосходиò любой сопосòавимый 
по времени период в исòории совеòского государсòва. Îднако эòи репрессии 
исследованы довольно фрагменòарно3.

В часòносòи, недосòаòочно изучено преследование «служиòелей куль-
òа» и «просòых» верующих накануне и в годы войны (особенно на началь-
ном её эòапе). В лиòераòуре, посвящённой оòношению совеòских власòей 
к религиозным инсòиòуöиям (прежде всего к Русской Православной Церк-
ви) в 1940-е гг., преобладаюò исследования об изменениях в полиòике власòи, 

© 2019 г. Î.В. Будниöкий
Сòаòья подгоòовлена в рамках Программы фундаменòальных исследований Íаöионального 

исследоваòельского универсиòеòа «Высшая школа экономики» и с использованием средсòв субси-
дии в рамках государсòвенной поддержки ведущих универсиòеòов Российской Федераöии «5—100».

1 Lovell S. The Shadow of War: Russia and the USSR, 1941 to the present. Chichester, 2010. P. 4.
2 Èсòория сòалинского Гулага. Конеö 1920-х — первая половина 1950-х годов. Собрание 
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и военный периоды (1939—1945 гг.): обзор посòсовеòской сибирской исòориографии // Весòник 
Томского государсòвенного универсиòеòа. Èсòория. 2010. № 2(10). С. 46—53; и др. В извесòной мо-
нографии П. Соломона «Совеòская юсòиöия при Сòалине» (Solomon P.H., Jr. Soviet Criminal Justice 
under Stalin. Cambridge, 1996) период войны спеöиально не рассмаòриваеòся.
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нежели о её преемсòвенносòи. Эòо вполне объяснимо, но нередко приводиò к 
искажению реальной карòины. 

Формально верующих преследовали не за исполнение обрядов или религи-
озные проповеди, а за «конòрреволюöию». Так, проверявший рабоòу Чкалов-
ского обласòного суда по делам о конòрреволюöионных пресòуплениях пред-
сòавиòель ÍКЮ СССР обраòил внимание на дело грузчика ÈТК-3 в Îрске 
Емельяна Дегòярёва, 14 сенòября 1941 г. приговорённого к рассòрелу за «ан-
òисовеòскую агиòаöию». Ему вменялось в вину òо, чòо он «15 июня 1941 года 
восхвалял религию и духовенсòво», «проводил анòисовеòскую агиòаöию рели-
гиозного харакòера, восхвалял öарский сòрой и религию, призывая заключён-
ных всòаòь на защиòу религии». «Íеò нужды доказываòь, — заключал проверя- 
ющий, — чòо òакая недопусòимо небрежная формулировка, из коòорой можно 
сделаòь вывод, чòо Совеòское государсòво, якобы, преследуеò религию, являеò-
ся полиòически вредной»4. Между òем совеòское государсòво занималось имен-
но эòим.

Дела проòив верующих квалифиöировались, как правило, по сò. 58-10 Уго-
ловного кодекса (УК) РСФСР (пропаганда или агиòаöия, содержащие призыв 
к свержению, подрыву или ослаблению совеòской власòи или к совершению 
оòдельных конòрреволюöионных пресòуплений) и сооòвеòсòвующих сòаòей УК 
союзных республик, иногда по сò. 58-14 (конòрреволюöионный сабоòаж, ò.е. 
«сознаòельное неисполнение кем-либо определённых обязанносòей или умыш-
ленно небрежное их исполнение со спеöиальной öелью ослабления власòи 
правиòельсòва и деяòельносòи государсòвенного аппараòа»). Сòаòья 58-10 была 
наиболее «популярной» из «конòрреволюöионных» сòаòей. Её первая часòь в 
мирное время предполагала наказание в виде заключения на срок не менее  
6 месяöев. Согласно часòи вòорой, òе же дейсòвия при массовых волнениях или 
с использованием религиозных или наöиональных предрассудков масс, а òакже 
в военной обсòановке или в месòносòях, объявленных на военном положении, 
влекли за собой применение «высшей меры соöиальной защиòы» — рассòрела. 
Сòаòья 58-14 предусмаòривала лишение свободы на срок не менее одного года, 
а при особо оòягчающих обсòояòельсòвах — рассòрел. 

Îсновным «посòавщиком» дел священнослужиòелей и верующих являлся 
ÍКВД. «Церковники и секòанòы» сосòояли на учёòе в ÍКВД наряду с «учасòни-
ками анòисовеòской деяòельносòи бывших полиòпарòий, организаöий и групп, 
òроöкисòско-бухаринской агенòурой иноразведок; эсерами всех оòòенков; 
меньшевиками; анархисòами; учасòниками анòисовеòской деяòельносòи буржу-
азно-наöионалисòических парòий, организаöий и групп; бывшими офиöерами, 
жандармами, полиöейскими, полиòбандиòами и др.; бывшими кулаками, по-
мещиками, òорговöами, фабриканòами и ò.п.». В сòаòисòических маòериалах 
наркомаòа сооòвеòсòвующая графа именовалась «по окраскам учёòа»5. Лексика 
после начала войны нисколько не изменилась. Íе изменились и первоочеред-
ные объекòы репрессий.

Русская Православная Церковь (РПЦ), крупнейшее религиозное объе-
динение на òерриòории СССР, в 1930 г. насчиòывала 163 архиерея и около 
30 òыс. приходов. К 1941 г. число дейсòвующих храмов сокраòилось до 3 732, 
причём 3 350 из них находились на òерриòориях, вошедших в сосòав СССР 

4 ГА РФ, ф. Р-9492, оп. 1а, д. 138, л. 279—280.
5 Мозохин О.Б. Право на репрессии. Внесудебные полномочия органов государсòвенной без-

опасносòи. М., 2011. С. 485. 
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в 1939—1940 г. К 1941 г., по разным оöенкам, репрессиям подверглись оò 50 до  
140 òыс. священнослужиòелей, всего же «репрессированных за веру» было око-
ло 350 òыс. человек6. В РСФСР в 25 обласòях не имелось ни одного прихода, 
в 20 — их сохранялось не более пяòи. Íа Украине в шесòи обласòях закрылись 
все православные öеркви, ещё в òрёх дейсòвовало по одному храму. В Киевской 
епархии в 1940 г. осòавалось два прихода с òремя священниками. Для сравне-
ния: в 1917 г. в 1 710 öерквях епархии служили 1 435 священников7. В 1939 г. 
из архиереев на своих кафедрах находились паòриарший месòоблюсòиòель ми-
òрополиò Московский и Коломенский Сергий (Сòрагородский) и миòрополиò 
Ленинградский Алексий (Симанский), архиепископы — Пеòергофский Íико-
лай (Ярушевич) и Дмиòровский Сергий (Воскресенский), управляющий дела-
ми Московской паòриархии. Двух последних ÍКВД счиòал своими агенòами8. 
По словам Î.Ю. Васильевой и иерея È. Соловьёва, «положение самого миòро-
полиòа Сергия (Сòрагородского)… напоминало марионеòочное управление»9. 
Церковь не являлась «юридическим лиöом», не имела собсòвенного счёòа в 
банке, издаòельсòва, не располагала прямыми каналами для взаимодейсòвия с 
власòью. Положение других конфессий и разного рода религиозных групп было 
не лучше10. 

В конöе 1939 — 1940 г. православные иерархи неожиданно оказались вос-
òребованы власòью в связи с присоединением Западной Белоруссии и Западной 
Украины, а заòем прибалòийских республик, Бессарабии и Северной Букови-
ны. В эòих регионах немедленная ликвидаöия 3 350 православных храмов при-
знавалась полиòически неöелесообразной. Власòь предпочла распросòраниòь на 
их священнослужиòелей «марионеòочную по сущесòву юрисдикöию в условиях 
нового для них общесòвенного сòроя»11. Выполняòь решение Сòалина, при-
няòое по иниöиированному ÍКВД предсòавлению Московской паòриархии, 
поручили архиепископам Íиколаю (Ярушевичу) и Сергию (Воскресенскому). 
Архиепископ Íиколай, возведённый в сан миòрополиòа Волынского и Луöкого 
(заòем — Киевского), возглавил учреждённый 28 окòября 1940 г. по указу паòри-
аршего месòоблюсòиòеля Западный экзархаò, включавший западноукраинские 
и западнобелорусские епархии. Архиепископ Сергий (Воскресенский) прибыл 
в конöе 1940 г. в Ригу, в начале 1941 г. сòал миòрополиòом Виленским и Ли-
òовским и возглавил созданный 14 марòа Прибалòийский экзархаò. В декабре  
1940 г. временное управление Кишинёвской епархией было возложено на епи-
скопа Тульского Алексия (Сергеева)12. 

6 Цыпин В.А., прот. Èсòория Русской Церкви (1917—1997). М., 1997. С. 247—262; Шкаров- 
ский М.В. Русская Православная Церковь в ХХ в. М., 2010. С. 126—127. 

7 Одинцов М.И. Русская православная öерковь накануне и в эпоху сòалинского соöиализма. 
1917—1953 гг. М., 2014. С. 224—225; Цыпин В.А., прот. Èсòория Русской Церкви…

8 Васильева О.Ю. Русская Православная Церковь в 1927—1943 гг. // Вопросы исòории. 1994.  
№ 4. С. 41; Цыпин В.А., прот. Èсòория Русской Церкви…; Курляндский И.А. Сòалин, власòь, религия 
(религиозный и öерковный факòоры во внуòренней полиòике совеòского государсòва в 1922— 
1953 гг.). М., 2011. С. 540—543.

9 Васильева О.Ю., Соловьёв И., свящ. Предисловие // Русская православная öерковь в годы 
Великой Îòечесòвенной войны 1941—1945 гг. Сборник докуменòов / Сосò. Î.Ю. Васильева,  
È.È. Кудрявöев, Л.А. Лыкова. М., 2009. С. 8.

10 Одинцов М., Кочетова А. Конфессиональная полиòика в Совеòском Союзе в годы Великой 
Îòечесòвенной войны 1941—1945 гг. М., 2014. С. 19—26.

11 Васильева О.Ю., Соловьёв И., свящ. Предисловие. С. 8.
12 Галкин А.К. Указы и определения Московской Паòриархии об архиереях с начала Великой 

Îòечесòвенной войны до Собора 1943 г. // Весòник öерковной исòории. 2008. № 2. С. 58.
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Эòо дало Церкви оòсрочку, однако не изменило конечных öелей совеòского 
государсòва, сòремившегося к ликвидаöии религиозных инсòиòуöий. Закрыòие 
храмов и аресòы священников продолжались, хоòя и не с прежней инòенсивно-
сòью. К примеру, в 1939—1940 гг. в Пермской (с 1940 г. — Молоòовской) обл. 
были закрыòы 139 православных молиòвенных зданий, а в первой половине 
1941 г. — ещё 32 öеркви и 5 часовен, включая единсòвенный ещё дейсòвовав-
ший в Молоòове храм. Последнее предвоенное решение о закрыòии öерквей 
Молоòовский облисполком принял 20 июня 1941 г. В обласòи осòалось, по 
разным оöенкам, оò 6 до 11 храмов13. Всего на «сòарых» совеòских òерриòориях 
накануне войны исследоваòели насчиòываюò оò 100 до 350—400 дейсòвующих 
православных храмов14. В любом случае число их было ничòожным. 

Власòи по суòи загнали последоваòелей всех конфессий в подполье: лю-
бое молиòвенное собрание могло квалифиöироваòься как «конòрреволюöион-
ное сборище», а группа верующих предсòавлена анòисовеòской организаöией.  
В эòом случае к сò. 58-10 добавлялась сò. 58-11: «Всякого рода организаöионная 
деяòельносòь, направленная к подгоòовке или совершению… конòрреволюöи-
онных пресòуплений, приравниваеòся к совершению òаковых и преследуеòся 
уголовным кодексом по сооòвеòсòвующим сòаòьям». Эòо сòановилось оòягчаю-
щим обсòояòельсòвом и, учиòывая «использование религиозных пережиòков», 
могло подвесòи под рассòрел. При эòом любая криòика сущесòвующих в СССР 
порядков инòерпреòировалась как враждебная агиòаöия, коòорая и объявлялась 
главной öелью «организаöии», к чему иногда добавлялись — в зависимосòи оò 
усердия следоваòелей и их способносòи выбиòь нужные показания — òеррори-
сòические намерения или подгоòовка вооружённого воссòания. 

Согласно сòаòисòике ÍКВД, в 1939 г. были аресòованы 987 «öерковников и 
секòанòов», в òом числе 414 «служиòелей кульòа»15. По мнению М.В. Шкаров-
ского, на уменьшение числа аресòов в десяòки раз по сравнению с 1937—1938 гг. 
повлияло «улучшение государсòвенно-öерковных оòношений»16. Íо оò Церкви 
òуò зависело очень мало, если вообще чòо-либо зависело; повлияòь на решения 
власòей она просòо не имела возможносòи. Резкое сокращение репрессий про-
òив священнослужиòелей и мирян (речь идёò об абсолюòных öифрах: их доля 
среди всех аресòованных по сравнению с 1938 г. осòалась пракòически неиз-
менной — чуòь более 2%) объяснялось прежде всего «феноменом 1939 года». 
Большой òеррор был осòановлен, как и начаò, пракòически одномоменòно.  
17 ноября 1938 г. появилось посòановление ЦК и СÍК «Îб аресòах, прокурор-
ском надзоре и ведении следсòвия», после чего началась инòенсивная чисòка 
ÍКВД оò «ежовöев», на коòорых возложили оòвеòсòвенносòь за «перегибы»17. 
В рамках «бериевской оòòепели» в 1939 г. вышли на свободу около 110 òыс., а 
лишились её 44 731 человек (в 15 раз меньше, чем в предыдущем году), причём 

13 Федотова И.Ю. Государсòвенная полиòика по закрыòию и оòкрыòию öерквей в годы 
Великой Îòечесòвенной войны (на маòериалах Молоòовской обласòи) (URL: https://www.
permgaspi.ru/publikatsii/stati/gosudarstvennaya-politika-po-zakrytiyu-i-otkrytiyu-tserkvej-v-gody-velikoj-
otechestvennoj-vojny.html).

14 Шкаровский М.В. Русская Православная Церковь... С. 143—144.
15 Мозохин О.Б. Право на репрессии… С. 470—471.
16 Шкаровский М.В. Русская Православная Церковь… С. 426. 
17 Viola L. Stalinist Perpetrators on Trial: Scenes from the Great Terror in Soviet Ukraine. Oxford, 

2017; Чекисòы на скамье подсудимых. Сборник сòаòей / Сосò. М. Юнге, Л. Виола, Дж. Россман. 
М., 2017. 
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65,6% всех аресòов были произведены в западных обласòях Украины и Белорус-
сии, но и òам посòрадал «всего лишь» 51 «служиòель кульòа»18. 

Преследование священников в присоединённых в 1940 г. прибалòийских 
республиках òакже носило «òочечный» харакòер: ÍКВД инòересовали учасò-
ники Белого движения и причасòные, хоòя бы и в прошлом, к какой-либо 
полиòической деяòельносòи. Так, в Эсòонии и Лаòвии в 1940—1941 гг. аресòо-
вали по 16 православных клириков или причасòных к öерковной деяòельносòи 
(почòи все они были рассòреляны, погибли при невыясненных обсòояòельсòвах 
или умерли в заключении)19. Показаòельно дело епископа Èоанна (Булина), 
задержанного 18 окòября 1940 г. в Пеòсери (Эсòония), где он жил у родных как 
часòное лиöо. В 1932 г. епископ, оòсòаивавший инòересы русских прихожан и 
всòупивший в конфликò с руководсòвом Эсòонской Апосòольской Православ-
ной Церкви, был удалён с Печерской кафедры и запрещён в служении. После 
аресòа его помесòили в òаллинскую òюрьму, заòем перевезли в Ленинград, об-
винив в òом, чòо он «в проповедях с амвона высòупал проòив совеòского прави-
òельсòва и коммунисòической парòии», а òакже сосòоял «председаòелем комис-
сии для собирания маòериалов по биографиям погибших при совеòской власòи 
в России русских архипасòырей, пасòырей и öерковных деяòелей с öелью из-
дания их поòом в печаòи». 18 апреля 1941 г. он был приговорён Ленинград-
ским обласòным судом к смерòной казни и 30 июля рассòрелян. Паòриарший 
месòоблюсòиòель признал Èоанна епископом Печерским и 13 декабря 1940 г. 
предложил главе Эсòонской Апосòольской Православной Церкви миòрополиòу 
Александру (Паулусу) определиòь ему месòо дальнейшего архиерейского служе-
ния, не ведая, чòо Èоанн уже почòи два месяöа находиòся в òюрьме20. 

Таким образом, львиная доля «öерковников и секòанòов» в 1939—1940 гг. 
была аресòована в пределах «сòарых» граниö СССР. Îни по-прежнему осòава-
лись одной из главных мишеней ÍКВД. В инсòрукöии замесòиòеля наркома 
внуòренних дел УССР А.З. Кобулова начальнику УÍКВД новообразованной 
Сумской обл. 3 июля 1939 г. предписывалось: «Срочно присòупиòь к выявле-
нию на òерриòории обласòи секòанòских групп: иеговисòов, адвенòисòов, еван-
гельских хрисòиан, бапòисòов, öерковников ÈПЦ, сòарообрядöев, òихоновöев 
и еврейских клерикальных организаöий. Взяòь в акòивную разрабоòку руково-
дящий сосòав религиозных общесòв — попов, дьяконов, архимандриòов, равви-
нов, проповедников секò, мобилизовав внимание агенòуры на выявление их 
связей и пракòической анòисовеòской деяòельносòи»21. Разумееòся, эòо делалось 
не по личной иниöиаòиве Кобулова. 

18 Горланов О.А., Рогинский А.Б. Îб аресòах в западных обласòях Белоруссии и Украины в 
1939—1941 гг. // Репрессии проòив поляков и польских граждан. М., 1997. С. 98, 101.

19 Петров И.В. Репрессии проòив балòийского православного духовенсòва в 1940 — начале 
1941 года // Îбщесòво. Среда. Развиòие (Terra Humana). 2013. № 4(29). С. 57—61; Петров И.В. 
Èдеологические и наöиональные аспекòы деяòельносòи православного духовенсòва Балòии и 
Северо-Запада России (1940—1945 гг.). Дис. … канд. исò. наук. СПб., 2014. С. 119—135; Гаври- 
лин А.В. Îòношение совеòский власòи к Лаòвийской Православной Церкви в 1940—1941 гг. // 
Весòник ПСТГУ. Сер. II: Èсòория. Èсòория Русской Православной Церкви. 2013. Вып. 5(54). С. 46.

20 Клементьев А.К., Шор Т. Èоанн // Православная энöиклопедия. Т. 23. М., 2010. С. 382—385; 
Клементьев А.К. Маòериалы к жизнеописанию епископа Печерского Èоанна (Булина) // Весòник 
Екаòеринбургской духовной семинарии. 2019. № 1(25). С. 155—294, об аресòе, следсòвии и казни 
с. 255—268.

21 Щелкунов А.А. Трансформаöия караòельной полиòики совеòского государсòва проòив 
Православной Церкви в 1939—1941 гг. // Весòник ПСТГУ. Сер. II: Èсòория. Èсòория Русской 
Православной Церкви. 2017. Вып. 76. С. 84—85.
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В 1940 г. число аресòов «öерковников и секòанòов» возросло по сравнению с 
1939 г. более чем в два раза (2 231 человек, включая 910 «служиòелей кульòа»)22. 
Сòаòисòика, очевидно, неполна, но позволяеò проследиòь динамику репрессий. 
По словам проò. В.А. Цыпина, «в последние предвоенные месяöы давление на 
Русскую Православную Церковь ослабло, волна репрессий уòихла», поскольку 
после разгрома Польши «поòенöиальный проòивник вышел на граниöы нашего 
государсòва» и «над сòраной нависла грозная военная опасносòь, коòорая по-
буждала к единению, к преодолению вражды и ненависòи». Сòаòисòика аресòов 
свидеòельсòвуеò об обраòном: дейсòвия ÍКВД—ÍКГБ, оòвечавших за «взаимо-
дейсòвие» с религиозными инсòиòуöиями в условиях нарасòания военной угро-
зы были прямо проòивоположными и вполне предсказуемыми — расширение 
и ужесòочение преследований. В первом полугодии 1941 г. были аресòованы 
1 618 «öерковников и секòанòов»23. Власòь по-прежнему видела в «служиòелях 
кульòа» и верующих любых конфессий и религиозных групп ненадёжные и 
враждебные элеменòы. Íадо сказаòь, она приложила немало усилий, особенно 
в 1930-е гг., чòобы превраòиòь их в òаковые24. Репрессивные органы оòносили 
священнослужиòелей и верующих любых конфессий к проòивникам совеòской 
власòи и никогда не прекращали борьбу с ними: менялись òолько её масшòабы 
и сòепень жесòокосòи25. Îöенки численносòи посòрадавших «за веру» суще-
сòвенно разняòся26. 

Èсследоваòели репрессий обращаюòся преимущесòвенно к следсòвенным 
делам и довольно редко — к судебным маòериалам. Между òем основным «ин-
сòруменòом» репрессий в предвоенный период были суды общей подсудно-
сòи. В значиòельной сòепени они сохраняли эòу роль и в первые полòора года 
войны. Всего по делам о «конòрреволюöионных пресòуплениях» судами всех 
видов в 1941—1945 гг. были осуждены 640 629 человек. Èз них 108 024 были 
осуждены верховными судами союзных и авòономных республик, краевыми и 
обласòными судами. К ним следуеò прибавиòь 28 326 человек, осуждённых ла-
герными судами, лагерными оòделениями и посòоянными сессиями верховных 
судов союзных и авòономных республик, краевых и обласòных судов. Львиная 
доля подобных дел, рассмоòренных судами общей подсудносòи, приходиòся 
на 1941—1942 гг., когда ими были осуждены 72 694, а с учёòом посòоянных 
сессий «гражданских» судов в лагерях — почòи 90 òыс. человек. Íаибольшая 
часòь дел «конòрреволюöионеров» в 1941—1945 гг. была рассмоòрена военными 
òрибуналами, осудившими 471 988 человек. Îднако во вòорой половине 1941 г., 

22 Мозохин О.Б. Право на репрессии… С. 477—478. По религиозным моòивам было аресòовано 
даже несколько больше. Так, учасòники еврейских организаöий харакòеризовались как «сионисòы, 
клерикалы».

23 Мозохин О.Б. Право на репрессии… С. 485; Цыпин В.А., прот. Èсòория Русской Церкви...
24 Беглов А.Л. В поисках «безгрешных каòакомб». Церковное подполье в СССР. М., 2008. С. 13.
25 Подробнее см.: Осипова И.И. «В язвах своих сокрой меня». Гонения на Каòолическую 

Церковь в СССР. По маòериалам следсòвенных дел. М., 1996; Осипова И.И. «Сквозь огнь мучений 
и воду слёз». Гонения на Èсòинно-Православную Церковь в СССР. По маòериалам следсòвенных 
и лагерных дел. М., 1998; Шкаровский М.В. Русская Православная Церковь... С. 118—128, Тепля- 
ков А. Управление ÍКВД по Íовосибирской обласòи… С. 282—283.

26 Сомин Н.В. К вопросу о числе репрессированных за православную веру в России в ХХ в. // 
Весòник ПСТГУ. Сер. II: Èсòория. Èсòория Русской Православной Церкви. 2015. Вып. 3(64). 
С. 101—110. По данным, приведённым А.Í. Яковлевым, возглавлявшим правиòельсòвенную 
Комиссию по реабилиòаöии жерòв полиòических репрессий, в 1939 г. были аресòованы 1 500 öер-
ковников, из них рассòреляны 900, в 1940 г. — 5 100 и 1 100, в 1941 г. — 4 000 и 1 900 (Яковлев А.Н. 
По мощам и елей. М., 1995. С. 94—95).  
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когда в условиях военного времени резко возросла численносòь и расширилась 
компеòенöия военных òрибуналов, судами общей подсудносòи было всё ещё 
рассмоòрено наибольшее число дел о конòрреволюöионных пресòуплениях27.

Маòериалы военных òрибуналов в основном осòаюòся недосòупными для 
исследоваòелей, òогда как архивы Íаркомаòов юсòиöии СССР и РСФСР, Вер-
ховного суда (ВС) СССР неплохо сохранились и в значиòельной своей часòи 
оòкрыòы. Сòаòисòика репрессий проòив верующих в судебной сисòеме не ве-
лась. Во всяком случае, обнаружиòь её не удалось. Îднако надзорные дела ВС 
СССР, оòражающие сиòуаöию по всей сòране и касавшиеся предсòавиòелей 
различных конфессий, содержаò сведения об окончаòельном решении судеб 
осуждённых, включая исòорию прохождения жалоб или прошений о помило-
вании28. «Техническая» сложносòь рабоòы с ними заключаеòся в необходимосòи 
просмаòриваòь дела с обвинениями по сò. 58-10 и 58-14 de visu. Разумееòся, 
маòериалы надзорного производсòва — выборка, но она досòаòочно репрезен-
òаòивна для понимания особенносòей караòельной полиòики в оòношении ве-
рующих в военный период. 

Смерòные приговоры религиозным акòивисòам выносились в первой по-
ловине 1941 г. едва ли не чаще, чем любым другим «конòрреволюöионерам».  
Порою решения, приняòые весной 1941 г., уòверждались уже после начала вой- 
ны. Приведу несколько харакòерных дел, приговоры по коòорым были вынесе-
ны весной 1941 г., однако уòверждены уже после начала войны. Трофим Кар-
мальский 23 марòа 1941 г. был приговорён к рассòрелу ВС Таòарской АССР за 
òо, чòо, «являясь членом религиозной секòы сòарообрядöев и будучи враждебно 
насòроенным к сущесòвующему совеòскому сòрою, сисòемаòически среди на-
селения, используя религиозные предрассудки верующих, вёл конòрреволюöи-
онную агиòаöию по адресу сов[еòской] власòи и ВКП(б), занимался вербовкой 
новых лиö в анòисовеòскую секòанòскую организаöию». Среди прочего ему 
вменялось в вину распросòранение «провокаöионных слухов о войне». Рас-
сòрелян он был 24 июля, через месяö после òого, как война на самом деле 
началась29.

Павел Куркин-Курка 9 мая 1941 г. был приговорён Îрловским облсудом 
к рассòрелу за òо, чòо «на проòяжении ряда леò вёл к.р. агиòаöию, используя 
при эòом религиозные предрассудки масс». Казнён 30 июля 1941 г.30 Тоò же суд 
20 апреля 1941 г. приговорил к высшей мере наказания Григория Подымова, 
признав его виновным в òом, чòо, «сосòоя ряд леò в группе секòанòов (еванге-
лисòов)», он под видом религиозных обрядов «сисòемаòически и организованно 
проводил конòрреволюöионные сборища». 2 авгусòа 1941 г. его рассòреляли31.

Верховным судом Туркменской ССР 16 мая 1941 г. были приговорены к 
рассòрелу Мулла Курамбаев, Юсуп Меòчан, Мулла Îразмеòов, Маòгафур Аб-
дурахманов, Абдурахман Бабаниязов. Îни якобы «под видом оòправления ре-
лигиозных обрядов неоднокраòно созывали нелегальные сборища, где обсуж-

27 Èсòория сòалинского Гулага… Т. 1. С. 621. 
28 В самую полную на сегодняшний день базу данных по жерòвам полиòических репрессий, 

включающую более 3 млн человек, нередко попадаюò данные òолько по первому делу репресси-
рованного (в часòносòи, если они взяòы из региональных книг памяòи). Î случаях повòорного 
осуждения лагерным судом при эòом зачасòую не упоминаеòся.

29 ГА РФ, ф. Р-9474, оп. 23, д. 2094, л. 2.
30 Там же, д. 1880, л. 1, 6.
31 Там же, д. 1907, л. 1, 2.
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дались вопросы вооружённого высòупления проòив совеòской власòи». 9 июля 
приговор был уòверждён председаòелем ВС СССР32.

10 мая 1941 г. Вологодским облсудом был осуждён по сò. 58-10 (ч. 2) и  
58-11 «служиòель религиозного кульòа (священник)» Íиколай Милонов.  
Согласно обвиниòельному заключению, Милонов, «возвраòившись в 1934 г. 
из лагеря за оòбыòием срока наказания, усòановил связь с к/р организаöией, 
руководимой архиепископом Ряшенöевым33, и по его поручению проводил к/р 
рабоòу среди религиозно насòроенных лиö, используя религиозные предрассуд-
ки масс. В òечение 1939—40 гг. Милонов под видом молений на часòных квар-
òирах усòраивал к/р сборища, на коòорых сисòемаòически велась к/р агиòаöия». 
1 авгусòа 1941 г. священник был рассòрелян. По òому же делу к различным 
срокам заключения были приговорены 15 учасòников «конòрреволюöионных 
сборищ», в òом числе 11 женщин34.

В первом полугодии 1941 г. и в особенносòи после начала войны массо-
вым явлением сòало осуждение верующих в лагерях. Îни нередко держались 
группой, к òому же некоòорые оòказывались выходиòь на рабоòу в воскресенье 
и в дни религиозных праздников. Последнее подпадало под сò. 58-14 (конòрре-
волюöионный сабоòаж). Репрессии носили исключиòельно жесòокий харакòер, 
невзирая на пол и возрасò. 

14 мая 1941 г. за оòказ оò рабоòы по религиозным убеждениям Архангель-
ский облсуд приговорил к рассòрелу Анну Базилюк, оòбывавшую наказание в 
Ягринлаге ÍКВД. Ей сòавилось в вину и òо, чòо она «в бараке среди заключён-
ных высказывала конòрреволюöионные измышления, направленные проòив 
совеòской власòи, проòив руководиòелей совеòского правиòельсòва, восхваляя 
при эòом öарский сòрой». Казнь сосòоялась 2 авгусòа 1941 г.35 

27—28 мая 1941 г. лагерный суд осудил по сòаòьям 58-10 (ч. 1) и 58-14 
Прохора Бурова, коòорый, «оòбывая наказание в Íижне-Амурском лагере 
ÍКВД, сисòемаòически вёл среди заключённых к.р. агиòаöию, исходя, якобы, 
из своих религиозных убеждений. Íе рабоòая сам, Буров призывал и других 
заключённых не рабоòаòь в воскресные дни». Слова «в воскресные дни» в деле 
зачёркнуòы, чòо создавало впечаòление полного оòказа оò рабоòы и усиливало 
обвинение. 30 июня ВС СССР осòавил приговор в силе, 28 июля его привели 
в исполнение36.

17 июня 1941 г. лагерной сессией Куйбышевского облсуда были пригово-
рены к высшей мере наказания Макар Фиошкин, Пёòр Попадьин, Íикифор 
Голиков, Михаил Комаров, поскольку они «внедряли в массу заключённых 
свои религиозные убеждения, призывали заключённых не рабоòаòь в воскрес-
ные дни и религиозные праздники». 24 июля ВС СССР уòвердил приговор,  
6 авгусòа осуждённых рассòреляли37.

32 Там же, д. 2234, л. 2—2 об. См. аналогичные дела: Там же, д. 1991, 1994, 2059, 2190, 3376.
33 Архиепископ Варлаам (Ряшенöев, 1878—1942), в 1920—1930-х гг. неоднокраòно аресòовы-

вался, провёл несколько леò в òюрьмах и лагерях. С 1933 г. находился в ссылке в Вологде, где со-
вершал на дому òайные богослужения; создал небольшие общины из монахинь закрыòых обиòелей. 
11 ноября 1940 г. аресòован, 26 авгусòа 1941 г. приговорён Вологодским облсудом к рассòрелу, за-
менённому Президиумом ВС СССР на 10 леò заключения в лагере. Скончался в òюрьме в Вологде 
20 февраля 1942 г.

34 ГА РФ, ф. Р-9474, оп. 23, д. 2190, л. 2—3, 6, 9.
35 Там же, д. 1915, л. 2. 
36 Там же, д. 2059, л. 3.
37 Там же, д. 2226, л. 1, 9.
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Согласно указаниям ÍКЮ, в информаöии о делах не допускалось öиòиро-
вание анòисовеòских высказываний, послуживших основанием для обвинения, 
их следовало излагаòь в самом общем виде. Лишь в немногих делах надзорного 
производсòва сохранились докуменòы, позволяющие поняòь, чем именно мо-
òивировались смерòные приговоры верующим. 

26 марòа 1941 г. Архангельский обласòной суд приговорил по сò. 58-10  
(ч. 2) и 58-11 заключённых Пинежского лагеря П.П. Басова, А.К. Скудину, 
А.П. Паранову к рассòрелу, а Í.Í. Андрееву и М.Í. Клевачева к 10 годам òю-
ремного заключения за òо, чòо они «организовались в конòрреволюöионную 
секòанòскую группу, как бапòисòы и секòанòы в прошлом. Под предлогом рели-
гиозных убеждений сисòемаòически проводили сборища в бараках и на рабоòе, 
на коòорые привлекали и других заключённых. Íа сборищах чиòали выписки 
из Евангелия и öелую массу рукописей, написанных Парановой и Скудиной в 
сòихах и прозой, явно конòрреволюöионного содержания с призывом бороòься 
с совеòской власòью»38.

Басову ВС РСФСР заменил рассòрел на 10 леò òюрьмы. Паранова и Скудина 
подали прошения о помиловании. «Îбвинялась я в следующем, — говорилось в 
прошении Парановой, даòированном 25 мая39, — 1. Писание конòрреволюöион-
ных рассказов и оòправка их на волю моей маòери: а) “Город вольный” (коòорый 
я писала просòо, как религиозный рассказ), б) рассказ о “Îò Архангельска до 
Карелихи [нрзб.]” — описание Севера и эòапа — эòап был очень òихий — шли 
сòарушки, погода благоприяòсòвовала, но было в эòапе несчасòье — одна женщи-
на бежала и в побеге была ранена. Эòим случаем я делилась с моей маòерью (рас-
сказы маòь не получила). 2. Разговор с з/к Зильберò о голоде 1933 года в городе 
Сараòове. Эòо я рассказывала о переживаниях нашей семьи и близких — об эòом 
я призналась на следсòвии и суде. 3. Ряд разговоров религиозного харакòера с за-
ключёнными. Признала полносòью — правда, разговоры эòи были свидеòелями 
переданы не òочно — очевидно по причине их незнания вопросов, о коòорых 
был разговор. 4. Сисòемаòическая конòрреволюöионная связь с другими бапòи-
сòами. Связь признала полносòью, но как связь не с öелью конòрреволюöии, 
а чисòо религиозную… Прошу парòию и правиòельсòво в лиöе Президиума Вер-
ховного cовеòа Союза Соöиалисòических республик — оказаòь мне помилова-
ние — желаю жиòь, òрудиòься, радоваòься — быòь полезным человеком нашей 
сòраны… Îòбывая срок наказания по сò. 58 пункò 10-11 в Кулойлаге Í.К.В.Д. 
Пинежского оòделения на лаг. пункòе Карелиха с 11/I 1938 года по 10/XII 1939 
года, 2 года рабоòала в плановой часòи — сòаòисòиком и нормировщиком… 
Жила я в женском общежиòии среди исключиòельно уголовных женщин — их 
жизнь, наполненная пороками и пресòуплением, сòрашно òяжело мною пере-
живалась; она оскорбляла меня, и я часòо украдкой плакала, и эòим горем мне 
не с кем было поделиòься — òогда я написала религиозный рассказ “Город 
Вольный” — где описывались видимые мною пороки. Эòоò рассказ я попыòа-
лась прочесòь соòрудникам з/к Жукову и Хохову (они уважали меня), но они 
не пожелали чиòаòь его до конöа. Тогда я послала эòоò рассказ маòери, но она 
не получила его… В хоз. часòи рабоòали молодые люди, коòорые с любопыò-
сòвом расспрашивали меня о моих убеждениях — я… оòвечала. Удовлеòворив 

38 Там же, д. 1888, л. 2—8, 13—16. 
39 Анасòасия Паранова (1910 г.р.) до своего аресòа 29 декабря 1936 г. рабоòала экономисòом 

обласòного земельного управления в Сараòове. 5 июня 1937 г. Сараòовский облсуд приговорил её 
к 8 годам заключения в лагере за анòисовеòскую агиòаöию (по эòому обвинению реабилиòирована 
24 декабря 1957 г.). См.: URL: http://base.memo.ru/person/show/1988503.
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своё любопыòсòво, они смеялись надо мной, и были случаи, сòыдно сказаòь — 
я плакала… В общежиòии я жила совмесòно с з/к, з/к Скудиной и Андрее-
вой, и мы совмесòно воссòанавливали на бумаге наше любимое: евангелие и  
гимны — приложено в деле, но эòи записки чиòаòь никому не давали. Убе-
диòельно прошу Президиум Верховного совеòа Соöиалисòических республик 
оòмениòь мне данный приговор, заменив òаковой сооòвеòсòвующим сроком. 
Хочу жиòь, радоваòься, быòь полезной нашей совеòской родине… Ещё и ещё и 
ещё прошу снисхождения — дарование мне жизни (мне не вериòся в рассòрел). 
Я много виновна перед законом и моей совесòью и всё же прошу прощения и 
обещаю быòь разумным и полезным человеком»40.

Скудина в своём прошении писала, чòо, вопреки приговору, не являлась 
«руководиòелем и организаòором бапòисòской группы ни в прошлом, ни в на-
сòоящем». «Религиозную агиòаöию среди своих единоверöев бапòисòов» она не 
счиòала «большим пресòуплением перед совеòским правиòельсòвом, зная, чòо 
на воле есòь собрания бапòисòов, на коòорых проповедуеòся евангелие и по-
юòся эòи гимны, и до моего сознания не доходило ещё òо, чòо обмен с едино-
верöами религиозной писаниной можно счиòаòь за агиòаöию, òак как они уже 
сагиòированы, ò.е. уже верующие, я смоòрела на эòо просòо, как на поддержа-
ние духа в òрудную минуòу… В оòношении клевеòы на совеòское правиòельсòво 
как на власòь оò Анòихрисòа… никак не могу взяòь на себя эòу вину, òак как эòо 
убеждение проòиворечиò моему евангельскому убеждению, чòо всякая власòь 
оò Бога и ужиòься одно с другим эòи убеждения не могуò». Радоваòься жиз-
ни ни Анасòасии Парановой, ни Александре Скудиной не довелось: 22 июля 
Президиум Верховного совеòа СССР оòказал им в помиловании, 1 авгусòа обе 
женщины были рассòреляны41. 

В первые дни войны аресòы подозриòельных, в òом числе акòивных веру-
ющих, начались по всей сòране, включая месòносòи, находившиеся за òысячи 
киломеòров оò линии фронòа. В Москве 22 июня (не позднее 7 часов уòра!) по 
предписанию начальников управлений ÍКГБ и ÍКВД по Москве и Москов-
ской обл. были пригоòовлены списки на немедленный аресò 1 077 человек, в 
òом числе òроöкисòов (78), бывших членов анòисовеòских полиòических пар-
òий (82), «секòанòов-анòивоенников» (91). К 17 часам «на основании имею-
щихся агенòурно-следсòвенных маòериалов» в Москве уже проводилось «изъ-
яòие акòивнодейсòвующего конòрреволюöионного элеменòа»42. В Ленинграде 
25 авгусòа было намечено аресòоваòь 27 «öерковников, секòанòов, каòоликов и 
клерикалов» и ещё 38 выслаòь43. 

В öелом динамика посòупления дел по конòрреволюöионным пресòупле-
ниям в верховные, краевые, обласòные и окружные суды союзных республик 
в 1941 г. (без Украины, Белоруссии, прибалòийских республик и Молдавии, 
оккупированных проòивником) выглядела следующим образом: «РСФСР:  
I кварòал — 5 248 (100%), II — 4 846 (92,3%), III — 13 310 (253,6%), IV — 8 895 
(169,5%). По 8 союзным республикам (Азербайджан, Грузия, Армения, Тур-
кмения, Узбекисòан, Таджикисòан, Казахсòан, Киргизия): I кварòал — 1 092 
(100%), II — 1 182 (108,2%), III — 4 172 (384,4%), IV — 4 198 (384,4%). Всего:  
I кварòал — 6 340 (100%), II — 6 028 (95,1%), III — 17 482 (275,7%), IV — 13 093 

40 Там же.
41 Там же.
42 Москва военная. 1941—1945. Мемуары и архивные докуменòы / Сосò. К.È. Буков, М.М. Го- 

ринов, А.Í. Пономарёв. М., 1995. С. 37—38, 43—44.
43 Ломагин Н.А. Íеизвесòная блокада. СПб.; М., 2002. С. 495.
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(206,5%)»44. Снижение посòупления дел по конòрреволюöионным пресòуплени-
ям в IV кварòале 1941 и в 1942 г. объяснялось передачей с конöа ноября зна-
чиòельной их часòи в Îсобое совещание ÍКВД и преобразованием ряда судов 
общей юрисдикöии в военные òрибуналы. 

Резкий росò числа аресòов сразу после начала войны объяснялся вовсе не 
акòивизаöией «конòрреволюöионеров» — аресòовывали òех, кòо находился на 
учёòе. Îб эòом ясно говорилось в оòчёòе Молоòовского обласòного суда о рабоòе 
во вòорой половине 1941 г.: «В мирное время были òерпимы на свободе люди, 
в оòношении коòорых имелись не совсем ясные маòериалы об их пресòупной 
деяòельносòи. В военной же обсòановке эòи элеменòы на свободе òерпимы быòь 
не могуò. Îни были аресòованы и преданы суду». Если в первом полугодии 
Молоòовский облсуд выносил приговоры в среднем по 83 делам в месяö, òо во 
вòором — по 24045. Кировский обласòной суд рапорòовал о рассòрелах учасòни-
ков сòепановского мяòежа 1918 г. в Íолинске, воров-реöидивисòов, деяòелей 
«православно-монархического подполья»46.

Волна репрессий, прокаòившаяся по сòране во вòором полугодии 1941 — 
начале 1942 г., по ряду парамеòров напоминаеò «вòорое издание» Большого 
òеррора. Как и в 1937—1938 гг., они носили превенòивный харакòер, оòлича-
лись крайней жесòокосòью приговоров и осущесòвлялись на всей òерриòории 
сòраны, обрушившись на «подозриòельных», прежде всего из определённых ка-
òегорий населения. Если число осуждённых судами РСФСР по сò. 58 во вòором 
полугодии 1941 г. по сравнению с первым возросло в 1,4 раза, òо приговорён-
ных к смерòной казни оказалось больше почòи в 11,5 раз47. 

Во вòором полугодии 1941 г. аресòам подверглись 1 480 «öерковников и 
секòанòов». В дейсòвиòельносòи их, скорее всего, было гораздо больше. Све-
дения за эòи месяöы явно неполны из-за оккупаöии наöисòами Украины, Бе-
лоруссии, Прибалòики, Молдавии, ряда обласòей РСФСР. В сòаòисòических 
сводках ÍКВД за 1941 г. даже оòсуòсòвовала òрадиöионная òаблиöа с данными 
о числе аресòованных по òерриòориальным и сòрукòурным органам48.

В лиòераòуре всòречаюòся уòверждения, чòо с первых дней Великой Îòече-
сòвенной войны «кое-чòо начало меняòься» в оòношении к Церкви, прекраòи-
лась аòеисòическая пропаганда, руководсòву ВКП(б) пришлось начаòь «поиски 
новых оòношений с религиозными организаöиями»49 и «перейòи к диалогу во 
имя единсòва верующих и аòеисòов в борьбе с общим врагом России»50. Будòо 
бы даже «уже в первый период войны… пракòически прекраòились аресòы свя-
щеннослужиòелей»51. 

Число аресòов священников было сравниòельно невелико, поòому чòо «аре-
сòовываòь сòало пракòически некого» — подавляющее их большинсòво к началу 
войны уже были репрессированы. Только в 1937 г. были аресòованы по мень-
шей мере 33 382 «служиòеля религиозного кульòа», а всего по каòегории «духо-

44 ГА РФ, ф. Р-9492, оп. 1а, д. 182, л. 4—6.
45 Там же, ф. Р-9474, оп. 1а, д. 184, л. 69—70, 74.
46 Пятунин Е. Закон во время чумы // ExLibris «Íезависимой газеòы». 2001. 24 мая.
47 ГА РФ, ф. A-353, оп. 16, д. 42; д. 38, л. 122.
48 Мозохин О.Б. Право на репрессии… С. 485.
49 Поспеловский Д.В. Русская православная öерковь в XX веке. М., 1995. С. 184; Одинцов М.И. 

Русская православная öерковь… С. 261.
50 Шкаровский М.В. Русская Православная Церковь… С. 208.
51 Терёшина О.В. Православная öерковь в годы Великой Îòечесòвенной войны // Вопросы 

исòории. 2014. № 6. С. 149. Ср.: Шкаровский М.В. Îбщина Князь Владимирского собора в годы 
Великой Îòечесòвенной войны // Весòник öерковной исòории. 2018. № 1—2. С. 276.
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венсòво, секòанòы» — 37 331 человек. В 1938 г. по каòегории  «секòанòско-öер-
ковная конòрреволюöия» были репрессированы 13 438 человек. По-видимому, 
бóльшая их часòь погибла. Íа òерриòории современной Íовгородской обл. в 
1937—1938 гг. «было рассòреляно не менее 83% священников, служивших на 
приходах Московской паòриархии на начало 1937 г.: 298 человек из 362» (судьба 
ещё нескольких десяòков неизвесòна); из 315 храмов, дейсòвовавших в 1936 г., 
осòалось òри. Аналогичные проöессы происходили и в других обласòях. В Îр-
ловской обл. с 1 окòября по 31 декабря 1937 г. были осуждены «1 667 öерков-
ников и секòанòов, в òом числе рассòреляно 1 130 человек, а к конöу 1941 года 
всего осуждено по религиозным моòивам 1 921 человек, из них 1 209 к рас-
сòрелу… С окòября по декабрь 1937 года в Îрловской обласòи пракòически всё 
духовенсòво было ликвидировано». К началу войны в современных граниöах 
обласòи осòались две дейсòвующие öеркви52. 

Массовое закрыòие храмов привело к «расширению сферы öерковного под-
полья» и вынуждало переходиòь на нелегальное положение не òолько оòриöав-
ших «сергиансòво», но и вполне лояльных паòриархии священнослужиòелей и 
верующих53. Священнику из Îсинского района Пермской (с 1940 г. — Моло-
òовской) обл. В.Д. Мокрушину ввиду оòсуòсòвия в епархии правящего архие-
рея пришлось для рукоположения в сан съездиòь в 1939 г. в Москву54. Îднако 
служиòь ему довелось недолго: война засòала его в должносòи саниòара психи-
аòрической больниöы в Молоòове. С 1940 г. он окормлял небольшую группу 
верующих, собиравшихся в «домашней öеркви» на кварòире А.А. Бурдиной. 
21 июля Мокрушина аресòовали, а 28 ноября Молоòовский облсуд приговорил 
священника и чеòверых прихожан (среди них — òрёх женщин) по сò. 58-10 
(ч. 2) и 58-11 к рассòрелу. Среди прочего подсудимых обвиняли в òом, чòо 
они «клевеòали на условия жизни òрудящихся», ò.е. обсуждали òемы, волновав-
шие едва ли не всё население СССР. Мокрушина рассòреляли 21 мая 1942 г., 
осòальным смерòную казнь заменили на 10 леò лагерей55. Впрочем, даже ле-
гальное положение и паòриоòические проповеди ничего не гаранòировали. Так, 
20 марòа 1942 г. был аресòован и обвинён в анòисовеòской агиòаöии священник 
Алексеевской часовни в посёлке Пожва Молоòовской обл. К.П. Кунахович. 
Более года спусòя ÎСÎ ÍКВД осудило его на пяòь леò лишения свободы как 
«соöиально опасный элеменò»56. 

Íаряду с аресòами «подучёòного элеменòа» после начала войны пересма-
òривались и ужесòочались ранее вынесенные или изменённые приговоры. Так, 
27 марòа 1941 г. судебная коллегия по уголовным делам Вологодского облсуда 
приговорила к смерòной казни Èвана Шòылика, коòорый «сисòемаòически на 
проòяжении 1939—1940 г. среди окружающего его населения, используя рели-
гиозные убеждения, проводил конòрреволюöионную клевеòническую агиòаöию 

52 Мозохин О.Б. Право на репрессии… С. 461, 465; Галкин А.К. Èз глубины воззвах…: Письмо 
эвакуированной псаломщиöы новоизбранному Паòриарху // Весòник öерковной исòории. 2015.  
№ 3/4(39/40). С. 291—292; Перелыгин А.И. Îрловское духовенсòво в годы полиòических репрес- 
сий // Учёные записки Îрловского государсòвенного универсиòеòа. 2016. № 2(71). С. 43, 45. 

53 Беглов А.Л. В поисках «безгрешных каòакомб»… С. 35, 65.
54 Федотова И.Ю. Государсòвенная религиозная полиòика и возрождение Русской православной 

öеркви в годы Великой Îòечесòвенной войны. Íа примере Молоòовской обласòи (URL: https: // 
www.permgaspi.ru/ deyatelnost/stati/gosudarstvennaya-religioznaya-politika-i-vozrozhdenie-russkoj-pra- 
voslavnoj-tserkvi-v-gody-velikoj-otechestvennoj-vojny-na-primere-molotovskoj-oblasti.html).

55 ГА РФ, ф. Р-9474, оп. 27, д. 992.
56 Пермский государсòвенный архив соöиально-полиòической исòории, ф. 641/1, оп. 1, д. 8941 

(URL: https://www.permgaspi.ru/repress/index.php?id =23193).
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пораженческого харакòера». 22 апреля ВС РСФСР заменил ему рассòрел ли-
шением свободы на 10 леò, однако 7 июля эòо решение было обжаловано и 
13 авгусòа òоò же ВС РСФСР осòавил в силе первоначальный — рассòрель- 
ный — приговор57. 

Служивший в öеркви посёлка Елаòьма недалеко оò Касимова Рязанской 
обласòи поòомсòвенный священник Íиколай Анаòольевич Правдолюбов был 
аресòован 26 февраля 1941 г. Его оòеö проòоиерей Анаòолий Авдеевич Правдо-
любов и сòарший браò Владимир, преподаваòель òехникума, были рассòреляны 
в 1937 г. Сам он òолько в 1940 г. освободился после пяòилеòнего заключения 
в лагере. Шанс выжиòь, òем более — осòаòься на свободе на прежнем месòе 
жиòельсòва, у него был невелик. Îднако он согласился, по просьбе прихожан, 
заняòь месòо скончавшегося священника в Елаòьме. 28 июня Рязанский обл-
суд приговорил о. Íиколая к рассòрелу, обвинив его в òом, чòо, проповедуя в 
öеркви с декабря 1940 по февраль 1941 г., он «призывал верующих к борьбе с 
совеòской власòью». Íаходясь в рязанской òюрьме, иерей сòал òеряòь рассудок 
(очевидно, сказались меòоды ведения следсòвия и последсòвия оòравления га-
зами во время Первой мировой войны). Îн кричал на всю òюрьму, обращаясь к 
жене: “Поля, спаси меня оò Сòалина!”». Священника выволокли на òюремный 
двор и рассòреляли 13 авгусòа58. 

Уже 24 июня в Íовосибирске начались аресòы «исòинно-православных 
хрисòиан», «акòивных öерковников», бапòисòов. Приговоры за «анòисовеòскую 
агиòаöию» были крайне жесòокими: к рассòрелу приговорили 13 из 24 прохо-
дивших по делу «исòинно-православных хрисòиан», 4 из 9 предсòавших перед 
обласòным судом бапòисòов и òроих пожилых прихожан единсòвенной осòав-
шейся в городе кладбищенской öеркви59. Меòоды ведения следсòвия ничем не 
оòличались оò применявшихся в 1937 г. Приговорённый к 10 годам лишения 
свободы по делу бапòисòов А.М. Зеронин жаловался в ВС РСФСР: «Факòичес- 
ки моя вина в òом, чòо я являюсь верующим в Бога. Íикогда в никаких к-р. 
организаöиях не сосòоял и никакой агиòаöии не вёл. Проòокол допроса меня 
вымышлен лиöом, проводившим расследование. Меня же засòавили подписаòь 
проòокол пуòём физического насилия. Меня òак избили, чòо я оглох»60. Похо-
же, его апелляöия не пошла дальше месòного управления ÍКВД.

27 июня был аресòован возведённый в марòе òого же года в сан архиепи-
скопа Íиколай (Могилевский). В 1925—1927 и 1932—1937 гг. он находился в 
заключении. Îсвободившись из лагеря, жил на покое в Егорьевске Москов-
ской обл., заòем — в Киржаче Èвановской обл., изредка наезжая в Москву. 
Архиепископ  был близок к паòриаршему месòоблюсòиòелю, исповедовал его и 
помогал ему в ведении дел паòриархии, время оò времени служил в московских 
храмах. Его вывезли в Сараòов; во время следсòвия содержали в òюрьме, обви-
няя в òом, чòо, оòбыв наказание, он «возобновил анòисовеòскую деяòельносòь» 
и «снабжал приезжавших епископов западных обласòей Украины, Белоруссии 
и прибалòийских республик анòисовеòской клевеòнической информаöией о по-
ложении религии в СССР с öелью вызова недовольсòва среди верующих». Так, 
в марòе на всòрече с западноукраинскими архиереями Íиколай (Могилевский) 
заявил: «Большинсòво епископов в СССР находяòся в ссылках... Совеòская 

57 ГА РФ, ф. Р-9474, оп. 23, д. 2197, л. 1—2; д. 3388, л. 1—2.
58 Там же, д. 2486, л. 2, 4, 5—6, 8. 
59 Тепляков А. Управление ÍКВД по Íовосибирской обласòи… С. 282—283.
60 Совеòское государсòво и евангельские öеркви в Сибири в 1920—1941 гг. / Сосò. А.È. Савин. 

Íовосибирск, 2004. С. 370.
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власòь усиливаеò своё давление на Церковь и верующих». «Вас на Западной 
Украине ждеò òо же, чòо пережили мы здесь, — предупреждал он епископа 
Îсòрожского Симона (Èвановского). — Будьòе гоòовы к разгрому öеркви и к 
òеррору над духовенсòвом, к колхозным насилиям и к другим подобным пре-
лесòям»61.

28 авгусòа Îсобое совещание приговорило архиерея по сò. 58-10 (ч. 2) и 
58-11 к пяòи годам ссылки в Казахсòан. Только на первый взгляд приговор 
кажеòся мягким: шансы 64-леòнего архиепископа пережиòь суровые условия 
ссылки были невысоки. Его продержали в òюрьме полгода, заòем в аресòанò-
ском вагоне оòправили к месòу назначения и выòолкали зимой в одном белье 
и рваном ваòнике на сòанöии Челкар Акòюбинской обл. Выжил он чудом и 
милосòью добрых людей62.

Председаòель ВС УССР К.Т. Топчий, докладывая о проделанной с 15 июля 
по 1 авгусòа 1941 г. рабоòе, сообщал: «Èз рассмоòренных Верховным судом 
конòрреволюöионных дел обращаюò на себя внимание дела о деяòельносòи 
разных анòисовеòских öерковных групп, коòорые в последнее время расшири-
ли свою деяòельносòь». Íаиболее масшòабным из указанных им проöессов яв-
лялось рассмоòренное Запорожским обласòным судом дело бывшего епископа 
Клинского, викария Московской епархии Гавриила (Красновского) «и других 
в количесòве 6-òи человек (все бывшие монашки и попы)». В конöе 1920-х гг. 
владыка Гавриил «оòделился» оò миòрополиòа Сергия (Сòрагородского), с 1936 г. 
жил в Геническе, где òайно служил. Подсудимых рассòреляли 18 авгусòа за òо, 
чòо они, будучи «учасòниками конòрреволюöионной организаöии “Тихонов-
öев”, организовали подпольную öерковь на кварòире одного из членов эòой 
организаöии, проводили подпольно религиозные обряды, собирались на не-
легальные собрания, на коòорых проводили конòрреволюöионные разговоры, 
заявляли… чòо совеòская власòь послана человечесòву за грехи»63. 

Архиепископ Вологодский Сòефан (Знамировский) «оòделился» оò миòро-
полиòа Сергия (Сòрагородского) в 1927 г., однако уже в 1929 г. воссоединился 
с ним, неоднокраòно аресòовывался, находился в òюрьмах и в ссылке. В июне 
1941 г., за неделю до начала войны, освободился после òрёхлеòнего заключе-
ния из Верхне-Човской колонии в Коми АССР, но уже 9 авгусòа был вновь 
аресòован и оòправлен обраòно в колонию. 17 ноября ВС Коми АССР при-
говорил его к рассòрелу за «проведение во время заключения в ÈТК к/р аги-
òаöии, направленной на поражение сущесòвующего сòроя и воссòановление 
капиòалисòического сòроя и религии, проведение в лагере òреб и молебнов». 
Архиерея казнили в Сыкòывкаре 18 марòа 1942 г.64 13 июля последовал аресò 
архиепископа Куйбышевского Андрея (Комарова), однако 7 сенòября его осво-
бодили, прекраòив дело. Возможно, начало сказываòься изменение полиòики в 
оòношении Церкви.

Большинсòво репрессированных в годы войны за веру — «просòые» люди. 
По-видимому, среди них преобладали «исòинно-православные хрисòиане», 

61 URL: http://www.pstbi.ccas.ru/bin/db.exe/spc_1_foto/ans/nm%20/?HYZ9EJxGHoxITcGZeu-
yPqJk9XAk**

62 Там же.
63 Ценòрального державного архіву вищих органів влади òа управління України, ф. Р-2, оп. 7, 

д. 340, л. 99—100; Васильева Н.Ю., Шкаровский М.В. Гавриил (Красновский) // Православная 
энöиклопедия. Т. 10. М., 2005. С. 221—222.

64 Докуменòы Московской Паòриархии: 1934 год. / Публ. и комменò. А.К. Галкина // Весòник 
öерковной исòории. 2010. № 3/4. С. 198—199, 236.
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не принимавшие «сергиансòво», очень высока была доля женщин65. Многие 
повòорно осуждались в лагерях. 

Карагандинский облсуд как будòо посòавил исòребление верующих жен-
щин-заключённых на поòок. 7 авгусòа 1941 г. его посòоянная сессия при Кар-
лаге приговорила Íаòалию Твердохлебову, Магдалину Сниöер66 и Веру Двор-
никову по сò. 58-10 (ч. 2) и 58-14 к рассòрелу, поскольку они «в öелях конòр- 
революöионного сабоòажа под видом религиозных убеждений оòказывались оò 
выхода на рабоòу, проводили к/р агиòаöию, направленную на поражение Со-
веòского Союза в войне, дискредиòирующую коммунисòическую парòию и со-
веòскую власòь»67. 12 авгусòа òа же сессия осудила на казнь по сò. 58-14 за «де-
зорганизаöию лагерного производсòва», выразившуюся в оòказе выходиòь на 
рабоòу по религиозным убеждениям, сразу восемь женщин: Íадежду Фролову, 
Александру Бурöеву, Пелагею Уколову, Анну Меняйлик, Евгению Першину, 
Совеòу Грищук, Анну Глушанкову и Дарью Чернову. Îдна из смерòниö оòбы-
вала двухлеòний срок заключения, ещё òрое — òрёхлеòний68. Íа следующий 
день òем же судом по òой же сòаòье была приговорена к рассòрелу Феодосия 
Жихарева69, 14 авгусòа — Е.В. Михаленкова и Софья Ковòун, оòбывавшие на-
казание в Бурминском оòделении Карлага70. 25 авгусòа «конòрреволюöионный 
сабоòаж под видом религиозных убеждений» сòоил жизни Дарье Дьяченко, Ма-
òрёне Дмиòриевой, Прасковье Рыжковой-Печенкиной, Парасковье Таòарико-
вой (в òом же деле она именуеòся òакже Таòарыковой), Анне Каспрук71. Почòи 
все осуждённые — малограмоòные или неграмоòные кресòьянки. Прошений о 
помиловании они не подавали.

В заседаниях 14 и 17 окòября ВС Казахской ССР уòвердил смерòные при-
говоры всем, кроме юной Дворниковой (1923 г.р.), коòорой высшую меру заме-
нили 10 годами лагерей. Её рассòреляли годом позже по приговору òого же суда 
по òой же сòаòье72. В сосòаве коллегии по уголовным делам ВС Казахской ССР, 
уòвердившей эòи решения, двумя из òрёх судей были женщины — Í.П. Моро-
зова и М.В. Фалеева, коòорая председаòельсòвовала на заседании 14 окòября. 

15 ноября 1941 г. Берия направил Сòалину записку с просьбой разрешиòь 
ÍКВД привесòи в исполнение смерòные приговоры, вынесенные военными 
òрибуналами округов и судами общей юрисдикöии, не дожидаясь их уòвержде-
ния высшими судебными инсòанöиями. Проöедура уòверждения занимала не-
сколько месяöев, причём окончаòельное решение на самом деле принимала 
комиссия Полиòбюро ЦК ВКП(б), куда ВС СССР направлял свои вердикòы. 

65 См. весьма информаòивный сайò «Èз исòории гонений Èсòинно-православной (каòакомбной) 
Церкви», подгоòовленный соòрудниками «Мемориала» È. Îсиповой и Л. Сикорской: http://www.
histor-ipt-kt.org/index.html. Íа нём размещены некоòорые следсòвенные дела военного времени. 
Среди осуждённых за анòисовеòскую агиòаöию спеöпоселенöев Урала и Сибири «исòинно-
православные хрисòиане» (36,2%) шли вслед за кулаками (43,6%) (Вольхин А.И. Î харакòере 
аресòов, осущесòвлённых органами ÍКГБ Урала и Сибири в годы Великой Îòечесòвенной вой- 
ны // Èсòорические чòения на Лубянке. 1997 год. М.; Великий Íовгород, 1999. С. 90—91).

66 Магдалина Сниöер (1894 г.р.), неграмоòная кресòьянка из Каменеö-Подольской обл., 
оòбывала в Карлаге годичное заключение за невыполнение мясопосòавки государсòву (ГА РФ,  
ф. Р-9474, оп. 23, д. 2580, л. 2—2 об.).

67 Там же, д. 5677, л. 1—2.  
68 Там же, д. 5685, л. 1—2.
69 Там же, д. 5674, л. 1—2.
70 Там же, д. 5884, л. 1—2.
71 Там же, д. 5673, л. 1—2.
72 Там же, д. 3566. Вмесòе с Дворниковой по òому же делу была рассòреляна Марфа Каòкова.
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В резульòаòе в òюрьмах ÍКВД в òыловых районах «скопилось» 10 645 человек, 
ожидавших своей учасòи73. Сòалин одобрил предложение, и уже 17 ноября оно 
было узаконено посòановлением ГКÎ, пракòически дословно воспроизводив-
шим òексò записки74.

Руководсòвуясь им, 25 ноября соòрудники Управления ÍКВД по Рязанской 
обласòи и Ряжского райоòдела ÍКВД рассòреляли в подвале 36 заключённых 
Ряжской пересыльной òюрьмы. Треòь из них (12 человек, среди них 11 жен-
щин) являлись «акòивными верующими»: все они принадлежали к общинам 
исòинно-православных хрисòиан, все рассòрелянные женщины, за исключени-
ем 59-леòней учиòельниöы Анны Георгиевской, были кресòьянками и жили до 
аресòа в различных сёлах Рязанской обл., в основном — в с. Куймань («конòр-
революöионная группа öерковников селения Куймань») и с. Парой. К смерòи 
их приговорили в сенòябре и окòябре 1941 г. на различных заседаниях судебной 
коллегии по уголовным делам Рязанского облсуда и военного òрибунала войск 
ÍКВД Московской обл.75

Замена смерòной казни заключением всòречаеòся в делах верующих за  
1941 — начало 1942 г. крайне редко. Для эòого нужен был какой-нибудь вопию- 
щий повод. Так, Кировский облсуд 18 июля 1941 г. приговорил по сò. 58-10 
(ч. 2) к рассòрелу Анасòасию Перешеину. ВС РСФСР 12 авгусòа осòавил при-
говор в силе, оòмеòив, чòо осуждённая «единоличниöа, öерковниöа, судима 
в 1941 г. за невыполнение государсòвенных обязаòельсòв… Проживая в дер. 
Перешеинöы Îричевского р-на, сисòемаòически среди населения проводила 
конòрреволюöионную агиòаöию, используя при эòом религиозные предрас-
судки граждан, клевеòала на полиòику парòии и совеòского правиòельсòва»76. 
Эòо решение опроòесòовал председаòель ВС СССР È.Т. Голяков, обраòивший 
внимание на òо, чòо «к.-р. высказывания Перешеиной имели месòо в 1939 г., 
а следоваòельно, не были связаны с военной обсòановкой». Îснованием для 
смерòного приговора в 1941 г. послужил оòказ Перешеиной принимаòь учасòие 
в выборах в Верховный совеò СССР в 1939 г., моòивированный òем, чòо она 
«не гражданка, а хрисòианка и совеòскую власòь не признаёò». В резульòаòе ей 
заменили рассòрел 10 годами лишения свободы77. 

Происхождение из духовного звания оказывалось «чёрной меòкой». В аген-
òурных сводках ÍКВД обязаòельно оòмечалось происхождение авòора анòисо-
веòского («пораженческого») высказывания, к примеру, «иподьякон» или «дочь 
священника»78. Íапроòив, ВС Грузинской ССР 18—19 февраля 1941 г. оправдал 
некоего Торун Билалоглы, обвинявшегося в анòисовеòской агиòаöии и про-
вокаöионных выпадах проòив совеòской власòи, поскольку выяснилось, чòо, 
вопреки обвиниòельному заключению, он не был сыном муллы79. 

Верующие имели все основания не любиòь совеòскую власòь, и её пред-
сòавиòели вполне оòдавали себе в эòом оòчёò. Проводниöа на железной дороге 

73 В прифронòовой полосе право уòверждения приговоров военных òрибуналов к высшей мере 
наказания принадлежало военным совеòам фронòов, после чего они немедленно приводились в 
исполнение.

74 Лубянка. Сòалин и ÍКВД—ÍКГБ—ГУКР «Смерш». 1939 — марò 1946 / Под ред. А.Í. Яков- 
лева; сосò. В.Í. Хаусòов, В.П. Íаумов, Í.С. Плоòникова. М., 2006. С. 318—320.

75 Рязанский марòиролог (URL: http://stopgulag.org/object/64264933?lc =ru).
76 ГА РФ, ф. Р-9474, оп. 23, д. 5771, л. 1—2.
77 Там же, л. 3—6.
78 Íедремлющее око спеöслужб / Публ. В.В. Марковчина // Московский архив. Èсòорико-

краеведческий альманах. Вып. 4. М., 2006. С. 553.
79 ГА РФ, ф. Р-9474, оп. 23, д. 2279, л. 1—2.
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якобы предсказывала: «Конеö большевизма близок, бог посылаеò избавление 
верующим оò гнёòа, скоро будеò возможносòь ресòавраöии монархии и мона-
сòырей. Íаше правиòельсòво не русское, а еврейское и грузинское. Мы сейчас 
в рабсòве, чем же хуже будеò рабсòво немöев? Коммунизм и религия вмесòе 
несовмесòимы. Погибнеò коммунизм, и расöвеòёò религия. У всех живёò вера 
освобождения оò безбожников»80.

Сводки ÍКВД, конечно, òребуюò весьма криòического оòношения, однако 
о пораженческих или, скажем осòорожнее, выжидаòельных насòроениях среди 
часòи верующих упоминаеòся и в других исòочниках. Так, В.С. Гроссман за-
писал в конöе сенòября 1941 г. в деревне Каменка, где-òо на граниöе России 
и Украины: «Хозяева — òри женщины. Смесь украинского и русского говора… 
Сòаруха всё спрашиваеò: “А правда, чòо немöы в Бога веруюò?” Видно, в селе 
немало слухов о немöах. “Сòаросòы полоски нарезаюò” и пр. Весь вечер объяс-
няли им, чòо òакое немöы. Îни слушаюò, вздыхаюò, переглядываюòся, но òай-
ных мыслей своих не высказываюò. Сòаруха поòом òихо говориò: “Що было мы 
бачылы, що будэ побачымо”»81.  4 июля 1941 г., находясь в Ярославской обл., 
М.М. Пришвин сòал свидеòелем òого, как одна из кресòьянок распросòраняла 
слух, будòо Москву не будуò бомбиòь «из-за òого, чòо в ней много верующих». 
«Ай же!, — восклиöал писаòель. — Какая эòо государсòвенная ошибка, если 
верующие граждане ждуò защиòы веры своей у иноземöев!»82.

Îднако государсòво преследование верующих ошибкой оòнюдь не счиòало. 
Паòриоòические заявления паòриаршего месòоблюсòиòеля, похоже, не произ-
вели на парòийное руководсòво видимого впечаòления. Каких-либо усилий для 
их распросòранения власòями не предпринималось, хоòя они и не препяòсòво-
вали рассылке машинописных и рукописных копий по приходам. Технические 
возможносòи öерковных иерархов доносиòь свои воззвания до прихожан были 
весьма ограничены: у паòриаршего месòоблюсòиòеля имелась пишущая ма-
шинка, а миòрополиòу Ленинградскому приходилось весòи делопроизводсòво 
оò руки. Îбзавесòись собсòвенным аппараòом ему разрешили лишь в декабре  
1943 г.83 Позднее ÍКВД распросòранял паòриоòические обращения право-
славных архиереев преимущесòвенно на оккупированных или подвергавших-
ся угрозе оккупаöии òерриòориях. Îднако лучшими агиòаòорами за совеòскую 
власòь оказались наöисòы. Гроссман приводиò разговор двух женщин леòом 
1942 г. в районе Сòалинграда: «Îсь öей Гиòлер òо насòоящий анòихрисò. А мы 
раньше казали — коммунисòы анòихрисòы»84.

Èсчезновение со сòраниö газеò и журналов анòирелигиозной пропаганды 
объяснялось прежде всего давлением со сòороны союзников: им сòремились 
угодиòь если не на деле, òо хоòя бы на словах85. Первое упоминание о паòрио-
òической деяòельносòи Русской Церкви появилось 16 авгусòа 1941 г. в «Прав-
де»86. Íесомненно, оно не было случайным. Îднако обнаружиòь его мог òолько 
очень внимаòельный чиòаòель. В разделе «Фонд обороны» в маленькой коррес- 
понденöии из Харькова «Взносы расòуò с каждым днём» говорилось о пожерò-

80 Íедремлющее око спеöслужб. С. 553—554.
81 Гроссман В. Годы войны. М., 1989. С. 276.
82 Пришвин М.М. Дневники, 1940—1941. М., 2012. С. 505.
83 Галкин А.К. Указы и определения... С. 57, 69.
84 Гроссман В. Годы войны. С. 344. 
85 Майнер С. М. Сòалинская священная война. Религия, наöионализм и союзническая поли-

òика 1941—1945 / Перевод В. Арòёмова. М., 2010. С. 114—119.
86 Одинцов М. Русская православная öерковь… С. 261.

ГА
УГ
Н-П

РЕ
СС



117

вовании òрудящимися города 4 млн 184 òыс. руб., о передаче золоòых изделий 
двумя испанскими эмигранòами, а òакже гражданами Межейка и Высоöкой.  
«В сберкассу Кагановичского района, — сообщалось далее, — посòупило сле-
дующее заявление оò гражданина В.Е. Секалова: “По решению öерковного со-
веòа Казанской религиозной общины (òихоновской ориенòаöии) перечислено  
11 007 рублей в фонд обороны. Совеò просиò опубликоваòь в месòной прессе”»87.

Îднако эòо было не единсòвенное обращение к «религиозной» òеме в эòом 
номере «Правды». Íа другой его полосе помещались ещё две спеöиальные за-
меòки: «Высòупления каòолического духовенсòва Голландии проòив фашисòов» 
и «Преследования каòоликов в оккупированной Польше», где указывалось, 
чòо германские наöисòы оòправили в òюрьму или выслали более половины 
священников Лодзинской обл., «под аресòом оказался òакже епископ». Как 
информировала газеòа, «немöами были запрещены венчания по каòолическим 
обрядам. Многие монасòыри и öеркви превращены в госòиниöы и дансинги»88. 
Эòи слова можно было бы счесòь провокаöией: сравнения напрашивались.

Паòриарший месòоблюсòиòель в послании, сосòавленном 22 июня 1941 г., 
заявлял, чòо если «молчаливосòь пасòыря, его некасаòельсòво к переживаемому 
пасòвой объясниòся ещё и лукавыми соображениями насчёò возможных выгод 
на òой сòороне граниöы, òо эòо будеò прямая измена родине и своему пасòыр-
скому долгу»89. Îн явно предвидел, чòо значиòельная часòь духовенсòва будеò 
не слишком опечалена исчезновением совеòской власòи, но вряд ли догады-
вался, как скоро и «близко» маòериализуеòся кошмар. Бывший управляющий 
делами Московской паòриархии, экзарх Прибалòики миòрополиò Сергий (Вос-
кресенский) уклонился оò эвакуаöии, спряòавшись в крипòе Рижского собора, 
пошёл на соòрудничесòво с оккупанòами и занял однозначно анòисовеòскую 
позиöию90. 

Íе способсòвовала повышению доверия власòи к Церкви и деяòельносòь 
на оккупированной òерриòории менее извесòных иерархов, а òакже соòен свя-
щенников, служивших в храмах, сòремиòельно оòкрывавшихся при содейсòвии 
или молчаливом согласии оккупанòов91. Всего на оккупированной òерриòории 
РСФСР, Белоруссии и Украины их было оòкрыòо свыше 8 òыс.92

После оккупаöии немöами Росòова-на-Дону в июле 1942 г. живший на 
покое архиепископ Росòовский Íиколай (Амасийский) принял на себя епар-
хиальное управление. В òо время в городе осòавался один дейсòвующий храм. 
Пресòарелый архиерей Íиколай (1859 г.р.) неоднокраòно аресòовывался и вы-
сылался, из последней ссылки в Казахсòан вернулся в 1941 г. Его сын, священ-
ник Íиколай Íиколаевич Амасийский, в 1937 г. был приговорён к 10 годам 
лагерей, но уже в 1938 г. умер в заключении. К моменòу освобождения в фев-
рале 1943 г. в Росòове-на-Дону службы совершались в 8 храмах, в Росòовской 
обласòи — в 243. Епископ Таганрогский Èосиф (Чернов), прибывший в Та-
ганрог в декабре 1940 г. после пяòилеòнего заключения в лагере в Коми АССР 

87 Правда. 1941. 16 авгусòа. С. 2. В.Е. Секалов был казначеем общины.
88 Там же. С. 4.
89 «Послание пасòырям и пасомым Хрисòовой православной Церкви» месòоблюсòиòеля паòри-

аршего пресòола миòрополиòа Московского и Коломенского Сергия оò 22 июня 1941 года. Циò. по: 
Цыпин В.А., прот. Èсòория Русской Церкви… С. 262.

90 Шкаровский М.В., Соловьёв И., свящ. Церковь проòив большевизма (Миòрополиò Сергий 
(Воскресенский) и Экзархаò Московской Паòриархии в Прибалòике. 1941—1944 гг.). М., 2013.

91 См., например: Ломагин Н.А. Íеизвесòная блокада. С. 417—431.
92 Шкаровский М.В. Русская öерковь и Треòий рейх. М., 2010. С. 147, 154, 195. 
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и сразу же высланный в Азов, где рабоòал сòорожем и исòопником в деòских 
яслях, òакже вновь возглавил епархию93. 

Íеудивиòельно, чòо совеòская власòь, судя по всему, не слишком доверяла 
словам паòриаршего месòоблюсòиòеля. А его эвакуаöия, несмоòря на òяжёлую 
болезнь, из Москвы 14 окòября 1941 г. вмесòе с лидером обновленöев миòро-
полиòом Александром Введенским и сòарообрядческим архиепископом Èри-
нархом (Парфеновым) носила не слишком добровольный харакòер и, скорее, 
напоминала высылку с единсòвенной öелью — не допусòиòь захваòа и дальней-
шего использования иерархов немöами94. Îб эòом свидеòельсòвовал и первона-
чальный пункò назначения — Чкалов (Îренбург). Лишь серьёзное ухудшение 
здоровья пресòарелого месòоблюсòиòеля в дороге привело к изменению месòа 
его пребывания: им сòал Ульяновск, в òо время — районный öенòр Куйбышев-
ской обл. с населением 110 òыс. человек. 

Ранней весной 1942 г. в репрессивной полиòике намеòился медленный раз-
вороò, первые признаки коòорого появились ещё в начале года95. С марòа ВС 
СССР в большинсòве случаев сòал заменяòь смерòные приговоры другими ме-
рами наказания, иногда на удивление мягкими. Эòо было вызвано прагмаòиче-
скими причинами: ресурсы сòраны оказались конечны, не хваòало людей для 
формирования запланированного количесòва воинских часòей и соединений, 
для рабоòы в промышленносòи. Резервы искали, где òолько могли, в òом числе 
в лагерях. 13 марòа 1942 г. главный кадровик Красной армии Е.А. Щаденко 
в адресованной Сòалину записке предлагал пересмоòреòь дела заключённых 
в возрасòе до 45 леò «с öелью высвобождения годных для службы в армии не 
менее 250 000 человек». В марòе 1942 г. последовало решение о «добровольной 
мобилизаöии» в армию женщин96. 

Динамика смерòных приговоров, вынесенных судами РСФСР за госу-
дарсòвенные пресòупления, выглядела следующим образом: после пиковых 
41,5% в IV кварòале 1941 г. во II кварòале 1942 г. их доля снизилась до 21,6%, 
в III — до 13,8%97. 

В оòношении верующих дейсòвовали дополниòельные факòоры — давление 
союзников98 и необходимосòь проòивосòояòь немеöкой пропаганде, использо-
вавшей преследование верующих в СССР. 10 марòа 1942 г. по иниöиаòиве Бе-
рии Полиòбюро ЦК ВКП(б) посòановило издаòь книгу-альбом «Правда о ре-
лигии в СССР» с маòериалами, изобличавшими варварское оòношение немöев 
к православной Церкви и, напроòив, показывавшими лояльное оòношение со-
веòского государсòва к духовенсòву. План книги был сосòавлен начальником 
3-го Управления ÍКВД СССР Í.Д. Горлинским. Èздание было выпущено Мос- 
ковской паòриархией в конöе июня (часòь òиража оòпечаòали в òипографии 
«Союза воинсòвующих безбожников»). Предназначалось оно в основном для 

93 Шкаровский М.В. Русская Православная Церковь. С. 188—189; Макарий (Веретенников), 
архим. Èосиф // Православная энöиклопедия. Т. 25. М., 2010. С. 680—682.

94 Якунин В.Н. Укрепление положения Русской православной öеркви и сòрукòура её управле-
ния в 1941—1945 годы // Îòечесòвенная исòория. 2003. № 4. С. 85. 

95 Сборник докуменòов по исòории совеòской военной юсòиöии, 1941—1951 гг. Вып. 3 / Сосò. 
Л.Í. Гусев. М., 1952. С. 22—24.

96 Весòник Архива Президенòа Российской Федераöии. Война: 1941—1945. М., 2010. С. 126, 
131—132. 

97 ГА РФ, ф. А-353, оп. 16, д. 41, л. 9—10. 
98 3 января 1942 г. «Èзвесòия» опубликовали «Деклараöию Îбъединённых Íаöий», в коòорую, 

по насòоянию президенòа США Ф. Рузвельòа, были включены слова о защиòе религиозной свободы.  
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распросòранения за граниöей. 16 сенòября 1942 г. миòрополиò Киевский Íи-
колай (Ярушевич) и епископ Калужский Пиòирим (Свиридов) передали его 
экземпляры в американское, бриòанское и киòайское посольсòва в Куйбышеве. 
Разумееòся, эòо делалось по поручению и под конòролем ÍКВД99. 

Íа Пасху 5 апреля 1942 г. распоряжением коменданòа Москвы неожидан-
но было разрешено беспрепяòсòвенное движение по городу ночью (об эòом 
объявили по радио в 6 часов уòра в суббоòу). По данным ÍКВД, в Москве и 
Московской обл. в православных храмах на пасхальные богослужения собра-
лись более 160 òыс. человек

100
. Эòо был скорее очередной жесò в оòношении 

союзников, нежели усòупка значиòельной часòи населения. Бриòанский посол 
в Москве А.К. Керр сообщал: Кремль «показал своё исòинное оòношение к ре-
лигиозным празднованиям на Пасху, включив фоòографии пасхальной службы 
в московских öерквях в рассылку для публикаöии за граниöей, а не в СССР»101. 
Судя по «оòриöаòельным» и «анòисовеòским» высказываниям, зафиксирован-
ным агенòами ÍКВД, не сомневались в исòинных öелях власòей и некоòорые 
прихожане. Профессор-хирург Розен возмущался появлением «в свяòом алòаре 
наших храмов каких-òо фоòографов… заведомые безбожники сòояò у пресòола 
Божия со своими лейками… всё эòо, конечно, делаеòся для наших союзни-
ков, чòобы показаòь им полное благополучие нашей Церкви». Подобным об-
разом рассуждали не òолько профессора. Рабочий Лихов из Перово уòверждал: 
«Эòо всё сделано для òого, чòобы показаòь зарубежным сòранам, чòо совеòская 
власòь верующих не приòесняеò, òеперь службы в осòавшихся öерквах про-
ходяò с большим успехом и даже с архиереем, причём их фоòографируюò и 
посылаюò в разные конöы свеòа фоòо». К схожим выводам пришли колхозник  
Е.Е. Беликов из Мыòищинского района и домохозяйка А.М. Сурская из Пе-
рово102.

Такие жесòы, как оòмена коменданòского часа на Пасху, не означали ра-
дикального изменения оòношения к верующим. Îни по-прежнему находились 
под подозрением. ÍКВД оòслеживались, к примеру, «нелегальные моления» 
семи человек на Пасху в доме пенсионера Белова в селе Мягково Коломен-
ского района, или освящение куличей у öерковниöы К.Е. Хохловой в деревне 
Козлово Малоярославеöкого района103. Член «группы по спеöрабоòе в Москве 
“Серафим”», видимо, «освещавший» верующих, доносил, чòо беспарòийная 
Филина, ночной сòорож öеха шапок меховой фабрики райпромòресòа, «оòкры-
òо высказываеò свои религиозные анòисовеòские убеждения»104. В ходе осво-
бождения оò оккупанòов 27 районов Московской обл. зимой и весной 1942 г. 
в числе прочего «анòисовеòского элеменòа» ÍКВД были аресòованы 10 «слу-
жиòелей религиозного кульòа», а в качесòве «соöиально чуждого элеменòа» — 
15 бывших «служиòелей религиозного кульòа» и 16 «деòей служиòелей религи-
озного кульòа»105.

99 Лубянка. Сòалин и ÍКВД—ÍКГБ—ГУКР «Смерш»… С. 338, 574; Русская православная 
öерковь в годы Великой Îòечесòвенной войны. С. 180; Христофоров В.С. К исòории öерковно-го-
сударсòвенных оòношений в годы Великой Îòечесòвенной войны // Российская исòория. 2011.  
№ 4. C. 173—174. 

100 Москва военная… С. 215—217.
101 Майнер С.М. Сòалинская священная война… С. 118.
102 Москва военная… С. 216.
103 Там же. С. 217.
104 Там же. Èнформаöия оò 13 апреля 1942 г.
105 Госбезопасносòь в биòве за Москву. Докуменòы, рассекреченные ФСБ России / Îòв. ред. 

В.С. Хрисòофоров. М., 2015. С. 136—137.
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Íачавшееся с марòа 1942 г. смягчение караòельной полиòики вызвало про-
òесò немалого числа судебных рабоòников, коòорых совсем недавно òоò же ВС 
СССР ориенòировал на её ужесòочение. Замесòиòель председаòеля ВС РСФСР 
С.А. Пашуòина криòиковала ВС СССР за либеральное оòношение к осуждён-
ным, выразившееся в замене «в[ысшей] м[еры] н[аказания] лишением свободы 
лиöам классово чуждым совеòской власòи: б[ывшим] кулакам, белогвардейöам, 
служиòелям религиозного кульòа, немöам и лиöам, неоднокраòно судившимся 
за конòрреволюöионные пресòупления»106. Год спусòя после начала войны одна 
из высших чиновниö в российской судебной иерархии не ведала о каком-либо 
изменении офиöиальной полиòики в оòношении «служиòелей кульòа». Îче-
видно, поòому, чòо судебные органы никаких усòановок в эòом оòношении не 
получили.

Íикакого влияния религии или религиозных инсòиòуöий в армии не допу-
скалось. К примеру, военной öензурой Сòалинградского фронòа конфисковы-
вались направленные на фронò «религиозные» письма наряду с «упаднически-
ми», способными вызваòь «побуждение к дезерòирсòву», передававшими «жа-
лобы семей военнослужащих», «сообщения о резульòаòах бомбёжек вражеской 
авиаöией». Всё эòо рассмаòривалось как «оòриöаòельные высказывания»107.

Прихожанам Князь-Владимирского собора в Ленинграде не разрешили оò-
крыòь и содержаòь свой лазареò, поскольку «подобная конкреòная благоòвори-
òельная деяòельносòь осòалась под запреòом и после начала войны. Приходам 
позволяли перечисляòь деньги òолько в общие фонды: Красного Кресòа, обо-
роны и ò.п.»108. Когда в апреле 1943 г. по предложению епископа Калужского 
Пиòирима (Свиридова) месòные «öерковники» приняли шефсòво над одним 
из госпиòалей, эòо бысòро вызвало сооòвеòсòвующую реакöию. Уже 12 мая за-
месòиòель наркома ÍКГБ Б.З. Кобулов докладывал А.С. Щербакову: «ÍКГБ 
СССР приняòы меры к недопущению впредь попыòок со сòороны öерковников 
входиòь в непосредсòвенные сношения с командованием госпиòалей и ранены-
ми под видом (курсив мой. — О.Б.) шефсòва»109.

Мало чòо изменилось и после «примирения» с Церковью в сенòябре 1943 г. 
Капиòан М.М. Коряков, военный корреспонденò при шòабе 6-й воздушной 
армии, 21 мая 1944 г. сообщил сòаросòе öеркви месòечка на Волыни, в коòором 
сòояла редакöия его газеòы, о кончине паòриарха Сергия. В òоò же день в храме 
оòслужили панихиду, а начальсòво обвинило Корякова в òом, чòо он её заказал. 
В ходе прорабоòки ему разъяснили «полиòику парòии»: «Если мы сейчас даже 
с òакой сволочью, как Черчилль, находимся в коалиöии, òо могли войòи на 
время в соглашение и с попами… после войны мы сведём счёòы и с поповской 
сволочью». В иòоге офиöер был оòсòранён оò лиòераòурной рабоòы как «идео-
логически чуждый человек» и оòправлен в пехоòу110.

Уменьшение масшòабов и смягчение жесòокосòи репрессий проòив «öер-
ковников и секòанòов» не означало их прекращения. В 1942 г. были аресòованы 
1 106 человек. Следуеò учесòь, чòо численносòь населения, оказавшегося на ок-
купированных òерриòориях, в òо время досòигла своего максимума — прибли-
зиòельно 68 млн человек. Íе прекращались преследования даже в блокадном 

106 ГА РФ, ф. А-353, оп. 16, д. 72с, л. 5.  
107 Сòалинградская эпопея. Докуменòы, рассекреченные ФСБ России / Сосò. А.Т. Жадо- 

бин, В.В. Марковчин, Ю.В. Сигачев. М., 2012. С. 162—163.
108 Шкаровский М.В. Îбщина Князь-Владимирского собора… С. 264—265.
109 Русская православная öерковь в годы Великой Îòечесòвенной войны. С. 186.
110 Коряков М.М. Îсвобождение души. Íью-Йорк, 1952. С. 198—205.
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Ленинграде. По данным Управления ÍКВД по Ленинградской обласòи на  
1 окòября 1942 г., с начала войны в городе было «вскрыòо и ликвидировано  
625 конòрреволюöионных групп и формирований, из них 7 öерковносекòанò-
ских». Так, в июне—июле 1942 г. прошли аресòы 18 членов нелегальной об-
щины иосифлян во главе с архимандриòом Клавдием (Савинским). 18 авгусòа 
его казнили вмесòе с монахиней Евдокией (Дешкиной) и А.Ф. Чисòяковым по 
приговору òрибунала войск ÍКВД Ленинградского округа (осòальные 15 под-
судимых получили различные сроки заключения)111. 

В лагерях продолжалось исòребление верующих женщин. Свердловский 
облсуд 4 июля 1942 г. приговорил к смерòной казни Елену Сòребкову, Марию 
Кузнеöову, Анну Гаврилову и Дарью Íазарову за òо, чòо они «под прикрыòием 
религиозных убеждений каòегорически оòказались выходиòь на рабоòу». Îсуж- 
дённые не согласились не òолько подписаòь приговор, но и выслушаòь его. 
14 сенòября их рассòреляли. 29 июля Карагандинский облсуд осудил Марию 
Быковскую, Агафью Буркину, Афимию Гудееву-Аòапину, Елену Дуванскую за 
организаöию «конòрреволюöионной группы», в коòорую они «вовлекали новых 
учасòников, проводя среди заключённых под видом религиозных собеседова-
ний анòисовеòскую агиòаöию». Все «агиòаòоры», òрое из коòорых были негра-
моòными, а одна — малограмоòной, были рассòреляны 20 окòября112.

Верховный суд Мордовской АССР 20 июля вынес смерòный приговор 
девяòи женщинам — Акулине Бакуреевой, Анасòасии Балахоновой, Маòрёне 
Малышенковой, Фёкле, Îльге и Прасковье Минькиным, Василисе Îгарёвой, 
Íаòалье Пакшиной, Раисе Сòаросòиной, обвинив их по сò. 58-10 (ч. 2), 58-11 
и 58-14. Председаòель ВС РСФСР рекомендовал казниòь òолько «организаòора 
конòрреволюöионной группы» Пакшину, а осòальным даòь новые сроки заклю- 
чения. Îднако эòо вызвало проòесò замесòиòеля председаòеля ВС СССР, не 
усмоòревшего в деле каких-либо смягчающих обсòояòельсòв. Возможно, сы-
грала роль бескомпромиссная позиöия неграмоòных или малограмоòных кре-
сòьянок-единоличниö, не выразивших никакого раскаяния. Согласно выписке 
из дела, Пакшина заявила: «Я являюсь верующей в господа бога и подчиняюсь 
òолько власòи господней, а не совеòской. Власòь была, есòь и будеò господней, 
и она не измениòся, изменяюòся òолько люди. Совеòскую власòь я не призна-
вала и не признаю, а следоваòельно, и ненавижу её, òак как эòо власòь неспра-
ведливая, в коллекòивном òруде рабоòаòь не желаю, совеòская власòь насòроила 
разные колхозы òолько для издеваòельсòва над народом и для òого, чòобы мо-
риòь народ с голоду». Все осуждённые были рассòреляны 15 окòября113. 

В 1943 г. число репрессированных «öерковников и секòанòов» снизилось до 
539, однако в сòаòисòике ÍКВД появились новые оòдельные каòегории: «мус-
секòы» и мусульманское (43), буддийское (9) и еврейское (2) духовенсòво114. 
Íесомненно, снижение числа репрессированных было вызвано сòановившимся 
всё более очевидным повороòом в государсòвенной полиòике. В январе 1943 г. 
Церкви впервые разрешили оòкрыòь счёò для сбора пожерòвований на оборону 
сòраны, чòо факòически означало «дарование» ей сòаòуса юридического лиöа.  
4 сенòября сосòоялась всòреча È.В. Сòалина и В.М. Молоòова с миòрополиòами 

111 Шкаровский М.В. Èосифлянсòво: òечение в Русской Православной Церкви. СПб., 1999. 
С. 288—289.

112 ГА РФ, ф. Р-9474, оп. 27, д. 3347; д. 3467.
113 Там же, д. 3312, л. 1—14.
114 Мозохин О.Б. Право на репрессии… С. 493, 501.

ГА
УГ
Н-П

РЕ
СС



122

Сергием (Сòрагородским), Алексием (Симанским) и Íиколаем (Ярушевичем), 
во время коòорой иерархи узнали о радикальном изменении конфессиональной 
полиòики. 

Îднако с Церковью не примирились, ее использовали (прежде всего для 
досòижения внешнеполиòических öелей)115. Курировал эòу деяòельносòь òоò же 
полковник ÍКВД Г.Г. Карпов, òолько òеперь он именовался председаòелем Со-
веòа по делам РПЦ при СÍК. Показаòельно оòношение к просьбе миòрополи-
òа Сергия (вскоре сòавшего паòриархом) об амнисòии аресòованных иерархов. 
Речь об эòом зашла во время всòречи со Сòалиным, предложившим Сергию 
передаòь Карпову список лиö, подлежавших освобождению. Îн был сосòавлен 
28 окòября и включал имена 26 архиереев, 25 из коòорых, чего не мог знаòь 
паòриарх, были рассòреляны ещё в 1937—1938 гг. В живых осòавался òолько 
архиепископ Íиколай (Могилевский). Казалось бы, освободиòь архиерея, на-
ходившегося на положении «вольного ссыльного» в Казахсòане, не сосòавляло 
òруда. Îднако увидеòь его на свободе паòриарху не довелось: сооòвеòсòвующее 
решение Îсобого совещания ÍКВД последовало лишь 19 мая 1945 г.116

В ÍКВД по-прежнему счиòали «служиòелей кульòа» и верующих враждеб-
ными элеменòами. Продолжалась, как и до 1943 г., «агенòурно-операòивная 
рабоòа» по выявлению «анòисовеòского элеменòа среди öерковников». УÍКГБ 
по Ленинградской обл. докладывало, чòо во вòором полугодии 1944 г. на «ан-
òисовеòский элеменò среди öерковников в гор. Ленинграде заведено предсòав-
ляющее операòивный инòерес агенòурное дело “Теософы”», òакже осущесòвля-
лись мероприяòия по агенòурному делу «Èосифляне», были выявлены «оòдель-
ные факòы вражеской рабоòы анòисовеòского элеменòа из числа öерковников 
и секòанòов среди молодёжи»117. Шла «зачисòка» оò «ненадёжных элеменòов» 
освобождённых òерриòорий. Поскольку соòрудничесòво с захваòчиками носи-
ло массовый, но часòо вынужденный харакòер, в 1942—1943 гг. прокураòура и  
ВС СССР приняли посòановления, разъяснявшие, чòо не подлежаò привле-
чению к уголовной оòвеòсòвенносòи спеöиалисòы, «занимавшиеся своей про-
фессией»118. Пракòически все «занимавшиеся своей профессией» служиòели 
Церкви были вынуждены в òой или иной форме взаимодейсòвоваòь с оккупа-
öионными власòями. Среди них были идейные коллабораöионисòы, и òе, кòо 
сòремился максимально дисòанöироваòься оò «полиòики», и паòриоòы, оказы-
вавшие помощь парòизанам119.

Íемало священников ушли с оккупанòами. Îсòавшиеся, независимо оò 
своего поведения в период оккупаöии, оказывались в «зоне риска». В 1944— 
1945 гг. были аресòованы и осуждены соòни служиòелей Церкви120. Îсòановлюсь 

115 Васильева О.Ю. Русская Православная Церковь в полиòике совеòского государсòва в 1943—
1948 гг. М., 1999. С. 105—127; Майнер С.М. Сòалинская священная война… С. 137—224, 349—356.

116 Русская Православная Церковь в годы Великой Îòечесòвенной войны 1941—1945 гг. С.78—
79, 651; URL: http://www.pstbi.ccas.ru/bin/db.exe/%20spc_1_foto/ans/nm/?HYZ9EJxGHoxITcGZeu-
yPqJk9XAk**

117 Ломагин Н.А. Íеизвесòная блокада. С. 531.
118 Кутафин О.Е., Лебедев В.М., Семигин Г.Ю. Судебная власòь в России. Т. V. М., 2003.  

С. 481—482, 495, 501—502.
119 Ломагин Н.А. Íеизвесòная блокада. С. 338, 417—431; Ковалёв Б.Н. Íаöисòская оккупаöия и 

коллабораöионизм в России, 1941—1944. М., 2004. С. 431—478.
120 Голиков А., свящ., Фомин С. Кровью убеленные: мученики и исповедники Северо-Запада 

России и Прибалòики (1940—1955). М., 1999; Ломагин Н.А. Íеизвесòная блокада. С. 531—532; 
Федчук А., прот. Епископ Белгородский и Грайворонский Панкраòий (Гладков) // Весòник öерков-
ной исòории. 2018. № 1/2. С. 290; Шкаровский М.В. Îбщина Князь-Владимирского собора... С. 265.
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на весьма показаòельной судьбе òрёх архиереев. Архиепископу Чернигов-
скому Симону (Èвановскому) в сенòябре 1943 г. удалось избежаòь принуди-
òельной эвакуаöии немöами. В ноябре его вызвали в Москву, включили в 
сосòав Священного Синода, 21 января 1944 г. он вернулся в Чернигов, где  
29 января был аресòован соòрудниками ÍКВД и эòапирован в Киев. Ему при-
помнили учасòие в Белом движении — служение военным священником в ар-
мии барона П.Í. Врангеля и обвинили в произнесении проповедей анòисовеò-
ского содержания во время оккупаöии. 25 окòября архиерей был приговорён 
òрибуналом войск ÍКВД Киевского военного округа к 10 годам лагерей121.

Епископа Таганрогского Èосифа (Чернова) оòсòупавшие немöы эвакуи-
ровали в Умань. Там в ноябре 1943 г. за нежелание разорваòь каноническую 
связь с Московской паòриархией его аресòовало гесòапо, продержав в òюрьме 
до начала января 1944 г. После освобождения Умани архиерея воспринимали 
почòи как героя сопроòивления и даже пригласили вмесòе с месòными инòел-
лигенòами на обед к председаòелю горсовеòа в чесòь знамениòого бриòанского 
журналисòа А. Верòа, коòорого сопровождал Борис Полевой. Архиерей, про-
возгласивший «своим благородным бариòоном» òосò «за нашу защиòниöу и 
спасиòельниöу Красную армию, очищающую оò басурман свяòые православ-
ные земли», напомнил писаòелю «подгулявшего запорожöа с репинской карòи-
ны»122. Паòриарх Сергий незадолго до смерòи вызвал епископа в Москву, но по 
дороге 4 июня 1944 г. òого задержали в Киеве и эòапировали в Росòов-на-Дону. 
19 февраля 1946 г. òрибунал войск ÍКВД Северо-Кавказского военного округа 
приговорил его к 10 годам лагерей, обвинив в òом, чòо в 1940 г. он организовал 
в Азове òайный монасòырь «иоанниòов» (последоваòелей секòы почиòаòелей 
преп. Èоанна Кроншòадòского) и высказывался «в духе неизбежносòи измене-
ния в СССР полиòического сòроя»123.

Епископ Белгородский и Грайворонский Панкраòий (Гладков) в декабре 
1943 г. ездил в Москву по вызову паòриарха, как будòо планировавшего назна-
чиòь его викарием Московской епархии. В январе 1944 г. он был аресòован в 
Íежине и оòправлен в Киев. После 15 допросов, «часòь из коòорых были ноч-
ными, а другие продолжались, с некоòорыми перерывами, более суòок», влады-
ка признался в соòрудничесòве с СД и гесòапо. Îднако заседание òрибунала по 
его делу, назначенное на 21 июля, не сосòоялось из-за оòсуòсòвия подсудимого, 
коòорый почему-òо в òюрьме «уже не содержался». По-видимому, он был не 
в òом сосòоянии, чòобы его можно было «предъявиòь» судьям. Заòем архие-
рея «нашли» и 4 окòября òрибунал войск ÍКВД Киевского военного округа, 
сосòоявшийся в закрыòом режиме, без учасòия обвинения, защиòы и вызова 
свидеòелей, приговорил его к 15 годам заключения в лагерях. Приговор был 
предрешён и согласован с Îсобым совещанием в Москве. По воспоминаниям 
его знакомых, епископ ещё до оòправки в лагерь умер в òюремной больниöе124.

Аресòы архиепископа Симона (Èвановского) и епископа Панкраòия (Глад-
кова) вскоре после поездок в Москву и всòреч с паòриархом, епископа Èосифа 
(Чернова), коòорому предсòояло назначение на какую-нибудь кафедру (проòив 

121 Куколевская В., Алексий (Иродов), свящ. Жизнь и служение архиепископа Винниöкого и 
Браöлавского Симона (Èвановского) (1888—1966) (URL: https://web.archive.org/web/20110825095640/ 
http://www.krest.vn.ua/gitija/Simon_Ivanovsk.php).

122 Полевой Б. Эòи чеòыре года. Èз записок военного корреспонденòа. Т. I. М., 1978. С. 571—
573. 

123 Макарий (Веретенников), архим. Èосиф. С. 680—682.
124 Федчук А., прот. Епископ Белгородский и Грайворонский Панкраòий (Гладков). С. 300—303.
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чего возражал уполномоченный по делам РПЦ), по дороге в сòолиöу — òрудно 
счиòаòь совпадением. Похоже, òаким способом полковник Карпов проводил 
свою «кадровую полиòику»125.

В 1945 г. численносòь аресòованных, проходивших по сòаòисòике ÍКВД 
как «религиозный анòисовеòский элеменò», досòигла 1 961 человека, включая 
921 «служиòеля кульòа». Больше всего среди них было «секòанòов» (989), пред-
сòавиòелей православного (690) и каòолического (201) духовенсòва, мусульман 
и буддисòов насчиòывалось значиòельно меньше (74 и 7)126. Репрессии проòив 
верующих не прекраòились и после окончания войны, а сооòвеòсòвующая гра-
фа сохранялась в оòчёòах ÍКВД (какие бы названия ни носило эòо ведомсòво) 
по меньшей мере до 1953 г. 

Íасòоящая сòаòья, разумееòся, не исчерпываеò ни òему репрессий про-
òив верующих, ни òем более òему репрессий во время Великой Îòечесòвенной  
войны в öелом. Дальнейшее изучение архивов судов разного уровня, прокураòу-
ры, союзного и республиканских наркомаòов юсòиöии позволиò лучше поняòь 
харакòер и масшòабы репрессий, а òакже выясниòь судьбы многих их жерòв. 

Сòалинизм осòался сòалинизмом, и никакие слова вождя о «браòьях и се-
сòрах» не свидеòельсòвовали об изменении оòношения власòи к населению: 
соöиум по-прежнему управлялся в значиòельной сòепени пуòём применения 
насилия. Война сòала сòимулом проведения òеррорисòической кампании, она 
же являлась её ограничиòелем: невозможно было одновременно воеваòь с внеш-
ним проòивником и весòи широкомасшабную кампанию проòив «внуòренних 
врагов». Размах репрессий проòив верующих, как и сòепень их жесòокосòи, 
сущесòвенно снизились в ходе войны, но никогда не прекращались.

125 См.: Демидова Н.И. Кадровая полиòика Московской Паòриархии и сосòав епископаòа 
Русской Православной Церкви в 1940—1952 гг. Авòореф. дис. … канд. исò. наук. М., 2007.

126 Мозохин О.Б. Право на репрессии… С. 520—521.
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