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история отдельных и отдаленных от центра епархий нашей русской Церкви, к сожалению, остается 
предметом исследования лишь местных церковных историков, каковых, надо признаться, не так много. 
в частности, в новосибирской епархии в числе таковых можно отметить, например, доктора богословия 
протоиерея бориса пивоварова, протоиерея виталия бочкарева, кандидата богословия иеромонаха си-
мона (истюкова), протоиерея игоря затолокина, иерея виталия гуляева и церковного краеведа евгения 
шабунина.

несомненно, они внесли и продолжают вносить огромный вклад в изучение истории родной епархии.
следует признать, что исследования по истории новосибирской епархии в последние годы весьма 

активизировались: как светские, так и церковные ученые занимаются изучением церковной жизни и цер-
ковно-государственных отношений в новосибирской епархии. но необходимо отметить, что основной 
массив работ касается периода 1920-х — 1950-х гг., времени становления открытой в 1924 году новоси-
бирской епархии, борьбы с обновленчеством, гонением 1920-30 гг. и периодом Великой Отечественной 
войны, что в свете последних событий имеет особенную актуальность. к числу исследователей этого пе-
риода можно отнести вышеназванных прот. в. бочкарева и е. шабунина, иером. с. истюкова; в числе 
светских исследователей отметились п.Ю. гаврилов, т.н. котляр.

история новосибирской епархии периода 1960–1980 гг. является весьма перспективным направле-
нием деятельности для исследования, т.к. на данный момент ее разработкой занимались всего несколько 
историков.

основными источниками нашего исследования являются архивные материалы новосибирской ми-
трополии, в частности, епархиальные отчеты за период с 1970 по 1988 годы.

ЦЕРКОВНО-ГОСуДАРСтВЕННыЕ ОтНОшЕНИя 1960-1964 ГГ.
общая картина церковной жизни в советской россии 1960-х годов — времени не столь отдаленного 

от нас прошлого — описана в трудах церковных и светских историков, например, в прекрасном учебном 
пособии по истории русской православной Церкви протоиерея владислава Цыпина1 и многих других.

в целом, 1960 годы все церковные исследователи называют временем резкого ухудшения церковно-
государственных отношений в ссср, что в целом верно. но здесь необходимо заметить, что эти отно-
шения на протяжении всего советского периода истории россии всегда имели напряженный характер, 
хотя и считается, и вполне обоснованно, что с 1943 по 1948 годы Русская Церковь получила некоторые 
преференции от атеистического государства. относительно спокойно протекли и 1950-е годы.

однако в конце 1950-х сносное отношение государства к Церкви вновь начинает клонится к отрица-
нию. чему немало способствовало крушение идей интернационала и замена его на национально-ориен-
тированную идею построения социализма в отдельно взятом государстве, то есть в ссср. с приходом к 
власти н.с. хрущева произошел возврат к ленинским идеям, «…политическая программа... включала в 
себя и борьбу за «преодоление религиозных пережитков капитализма» в сознании советских людей…»2, 
вследствие чего происходит очередное обострение церковно-государственных отношений.

новая антирелигиозная компания начинается в 1958 году, новые гонения имеют не прямой характер, 
когда христиане подвергаются жестоким пыткам и расстрелам, массовым ссылкам и тюремному заклю-
чению с целью физического уничтожения, как это было в 1920-30-е годы. Гонения на Церковь в 1960-х гг. 
в Советском Союзе корректнее было бы сравнить с гонением Юлиана Отступника (361-363 гг.) на хри-
стиан римской империи, когда все силы антирелигиозной машины в случае ссср и языческой в случае 
с римской империей были направлены на дискредитацию христианской Церкви. хотя и тюремным за-
ключением для особо стойких приверженцев христианства оба режима не брезговали. поводом для за-
ключения под стражу священнослужителей в 1960-е годы были в «…основном обвинения в финансовых 
преступлениях, в 1960 г. на три года заключения был осужден архиепископ казанский иов (кресович), 
который пытался противодействовать закрытию церквей в епархии… архиепископ иов был обвинен в 
неуплате налогов и сокрытии доходов»3.

для дискредитации русской Церкви в ссср формируется атеистический идеологический аппарат: 
«…не подвело нового государственного лидера и его идеологическое окружение — м.а. суслов, е.а. фур-

1 Цыпин в., прот. история русской православной Церкви. синодальный и новейший периоды (1700–2005 гг.) [электронный ресурс] // 
азбука веры [сайт]. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Vladislav_Tsypin/istorija-russkoj-pravoslavnoj-tserkvi-sinodalnyj-i-novejshij-periody/ (время об-
ращения 14.06.2023).

2 там же.
3 там же.
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цева, л.ф. ильичев, л.н. поспелов. подросли и новые воинствующие атеисты — комсомольские лидеры 
а.н. шелепин, в.е. семичастный, а.и. аджубей, рвавшиеся в бой с религией…»4. в сми публикуется 
целый ряд заявлений бывших священнослужителей, порочивших Церковь и призывавших к отречению 
от бога. увеличивается выпуск антирелигиозной литературы, усиливаются меры по ведению пропаганды 
не религиозного образа жизни.

следует признать, что ставка атеистического правительства на ведение порочащей Церковь агита-
ции дала свои плоды. после тщательной подготовки в печати в 1960 году начинается волна закрытия 
открытых, в том числе и в 1940-е годы, храмов: «…делалось это под разными предлогами: то потому, что 
церковь была открыта в войну на оккупированной территории по разрешению немецких властей, то из-
за того, что вблизи храма расположена школа, или под предлогом, что церковь мешает движению транс-
порта»5. кроме того, в марте 1961 года процесс закрытия храмов был передан в ведение местным органам 
власти, тогда как до сего времени данный вопрос решался на более высоком уровне6.

в феврале 1960 произошла знаковая смена руководителя совета по делам русской православной 
Церкви: г.г. карпов был заменен на в.а. куроедова. не разделяя комплиментарного отношения к карпо-
ву, которое можно проследить при изучении трудов некоторых исследователей, все же следует отметить, 
что именно при нем «…в военные и послевоенные годы происходило массовое открытие православных 
приходов…»7.

необходимо честно признать, что Церковь в эти годы находилась в беспомощном состоянии и ничего 
не могла противопоставить разгулу антирелигиозной политики. конечно, это не значит, что православ-
ные иерархи не выражали своего протеста в связи с происходящими событиями. например, святейший 
патриарх алексий (симанский), «…выступая на конференции советской общественности за разоруже-
ние 16 февраля 1960 г., … попытался защитить Церковь от несправедливых нападок… но речь патри-
арха не оградила Церковь от нападок…»8. о чем красноречиво свидетельствует статистика: «…в 1958 г. 
количество храмов в Русской Церкви составляло 13414… в 1965 г. у Русской Церкви осталась 7 551…»9  

церковь. количество монастырей сократилось с 56 до 16, что привело и к сокращению числа монашеству-
ющих.

все меры борьбы с религией имели главную цель — полное уничтожение православной Церкви в 
ссср, но, понимая бесперспективность и даже утопичность этой установки (ибо говорит господь «я 
создам Церковь мою, и врата ада не одолеют ее» (мф. 16:18), хотя вряд ли коммунисты руководство-
вались словами священного писания), партийные функционеры видели промежуточной целью своей 
политической программы полное подчинение русской Церкви светской атеистической власти. следует 
признать, что своей цели они добились.

апогеем подчинения русской Церкви советскому государству в этот период можно считать архие-
рейский собор 1961 года. не вдаваясь в подробности и не рассуждая относительно своевременности и 
правильности принимаемых собором решений, следует отметить, что и делает современный церковный 
историк, что «…реформа приходского управления была вынужденной мерой…»10.

конечно, среди епископата нашлись и несогласные: в качестве такового можно выделить к тому вре-
мени уже бывшего новосибирского епископа доната (Щеголева). но, конечно же, их возражения не были 
приняты во внимание, а сами преосвященные были повергнуты «мягким» репрессивным мерам, в част-
ности, под давлением светской власти епископ донат в мае 1961 года был уволен на покой и получил 
кафедру в управление лишь в конце ноября 1965 года.

на этом же соборе архиереями было одобрено постановление о присоединении русской Церкви к 
экуменическому движению, и можно много спорить о правильности или ошибочности этого шага, но 
следует признать факт того, что это решение также было навязано атеистическим государством.

но компромиссы, на которые была вынуждена идти Церковь, и даже полное ее подчинение не могли 
устроить атеистическое государство. в октябре того же 1961 года «…на XXII съезде коммунистической 
партии борьба с религией была указана как основная идеологическая задача. В июне 1963 г. на пленуме 

4 кострюков а.а. лекции по истории русской Церкви (1917–2008) [электронный ресурс] // азбука веры [сайт]. URL: https://azbyka.ru/
otechnik/Istorija_Tserkvi/lektsii-po-istorii-russkoj-tserkvi-1917-2008/13 (Время обращения 14.06.2023).  

5 Цыпин в., прот. указ. соч.
6 кострюков а.а. указ. соч.
7 Цыпин в., прот. указ. соч.
8 там же.
9 кострюков а.а. указ. соч.
10 Цыпин в., прот. указ. соч.
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Цк кпсс было прямо сказано, что религия является главным и единственным легально существующим 
в стране врагом марксизма…»11.

последствиями собора 1961 года стали неочевидные на первый взгляд вещи. распространяется не-
гласный запрет на совершение каких-либо священнодействий вне храма, в том числе треб на дому у веру-
ющих и панихиды на кладбище: формально для этого требовалось лишь разрешение местной власти, на 
практике такое разрешение было невозможно получить. такой же негласный запрет распространялся и 
на посещение храма детьми и подростками от 5 до 18 лет, даже с согласия родителей.

такие запреты сказывались и на финансовом положении духовенства, так как существенно снижали 
доходы от треб, коими живет духовенство по сей день. все это вкупе с закрытием храмов вынуждало 
священников уходить за штат и переходить на светскую работу.

как в первые века христианства, по божьему промыслу, все устрояющему, интенсивность гонений 
всегда компенсировалась их непродолжительностью. так и в середине 1960-х годов, после отставки н.с. 
хрущева, преследование Церкви со стороны государства ослабевает. это отражается на процессе закры-
тия храмов: он останавливается, о чем опять же говорит статистика: 7523 храма в 1966 году и 7274 храма 
в 1971 году, где разница в 249 храмов объясняется естественной миграцией сельского населения в города, 
приводящей к закрытию сельских храмов12.

во внутренней жизни Церкви, пришедшей в недолжное состояние в первой половине 1960-х гг., также 
наметились позитивные изменения. к примеру, прекратились частые переводы архиереев с кафедры на 
кафедру, в тоже время Церковь получила возможность оценить плоды решений, принятых в 1961 году, 
и начала вырабатывать адекватные меры противодействия последствиям этих решений, однако оконча-
тельно преодолеть их Церковь смогла лишь в конце 1980-х гг.

стабилизация отношений с государством позволила Церкви вернуться к решению внутрецерковных 
проблем. в частности, остро встала проблема дефицита кадров среди священнослужителей, чему способ-
ствовало закрытие духовных школ и естественная убыль пожилых священников. недостаток священни-
ков приходилось компенсировать возведением в сан кандидатов не только без духовного, но порой и без 
светского образования.

можно сказать, что закончились 1960-е годы и вовсе на положительной ноте, когда «…в 1968 г. рус-
ская православная Церковь праздновала 50-летний юбилей восстановления патриаршества… среди 
высоких гостей были патриарх иерусалимский венедикт I, католикос-патриарх всей грузии ефрем II, 
сербский патриарх герман, румынский патриарх Юстиниан, болгарский патриарх кирилл, митрополит 
варшавский стефан, митрополит пражский дорофей…»13.

ЦЕРКОВНО-ГОСуДАРСтВЕННыЕ ОтНОшЕНИя 1964-1982 ГГ.
во второй главе нашего исследования рассмотрим русскую церковную историю 1970-х гг. в 1970 году 

скончался святейший патриарх алексий (симанский), со святителем ушла эпоха дореволюционного 
русского сословного священства. несомненно, социальный состав духовенства начал меняться гораздо 
раньше, в годину лютых гонений 1920-30-х гг. многие потомственные священники и диаконы были физи-
чески уничтожены, новые хиротонии были нечасты, а духовные школы закрыты и институт священства 
и Церкви находился под угрозой исчезновения.

относительная разрядка начала 1940-х гг. позволила уцелевшим священникам старой школы возвра-
титься к служению, хотя и далеко не всем. во вновь открытые духовные школы принимаются студенты 
всех званий и сословий, в большинстве из рабоче-крестьянской среды, т.е. не потомственное священство. 
в 1950-е гг. в Церкви распространяется новый тип «советского» священства, который зачастую входит в 
конфронтацию с духовенством старой школы.

в 1960-е гг. большинство представителей дореволюционного епископата и священства покидает сию 
юдоль плачевную и переселяется в горние обители; одним из последних уходит патриарх алексий, и в 
Церкви христовой наступает время «советского» церковного общества, в которое входят как священни-
ки, так и миряне.

здесь следует дать пояснение, что термин «советское» общество в Церкви не следует понимать в не-
гативном ключе. скорее, здесь попытка определить характерные черты взаимодействия епископата, свя-
щенства и мирян с представителями светской советской власти в означенный период. основной чертой 

11 кострюков а.а. указ. соч. 
12 Цыпин в., прот. указ. соч.  
13 там же.
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«советского» церковного народа является абсолютная лояльность советской власти, оправданная исто-
рическими реалиями, с упованием на всесилие советского законодательства и постоянная апелляция к 
нему в спорных вопросах церковной и общественной жизни.

формированию нового типа церковного общества также способствовали следующие факторы: сни-
жение посещаемости храмов ввиду увеличения массы населения, воспитанного вне православной веры. 
к вере начинают приходить люди в сознательном возрасте, с уже сложившемся мировоззрением и систе-
мой ценностей, которое пытаются не всегда успешно согласовать с «церковным учением… часто самый 
мотив обращения носил у них не собственно религиозный, а идеологический характер — принятие уче-
ния христа вырастало из острого неприятия официальной советской атеистической идеологии… дух 
критиканства они легко переносили и на церковную жизнь, которую их сознание часто отражало крайне 
неадекватно…»14. распространению нового вида церковности способствует кадровый голод, отчасти по-
рожденный гонениями начала 1960-х гг., когда резко сократилось число учащихся духовных школ, а сле-
довательно, и образованного духовенства.

в 1970-е гг. расцветает диссидентство, и часть новообращенных православных христиан активно уча-
ствует в этом движении, увлекая и небольшую часть духовенства. хотя, чтобы прослыть «…диссидентом 
священнику того времени достаточно было в своей деятельности руководствоваться не политическим 
расчетом, а искренней пастырской тревогой за положение Церкви…»15.

в тоже время резкого снижения населения, причисляющего себя к православию, как будто не наблю-
далось: «…на основании выборочных сведений, полученных в результате социологических исследова-
ний, можно считать, что число сознательных верующих в конце 1970-х гг. составляло примерно 30 — 40 
миллионов. крещенных по православному обряду было больше 100 миллионов»16, что вполне сопоста-
вимо с современными показателями: «…по данным вЦиом на 2021 год конфессиональный состав на-
селения россии: православие — 66 %»17, если принять население россии в 146 млн. человек, то количество 
православного населения — 96,5 млн. человек. 

В 1970-е гг. церковная история «... начинается с Поместного собора 1971 г. …среди 236 членов Собора 
от 67 внутренних и 14 зарубежных епархий было 75 архиереев, (9 митрополитов, 30 архиепископов и 36 
епископов), 85 клириков и 78 мирян»18. количество и состав членов собора дает представление о состоя-
нии русской Церкви к началу 1970-х гг.

к основным деяниям собора относятся:
• отмена клятв на старые обряды — мера, призванная к врачеванию старообрядческого раскола;
• дарование автокефалии Православной Церкви Америки, а также автономии Японской и Финской 

Церквам;
• избрание Патриарха Пимена (Извекова): «…3 июня 1971 г. в Богоявленском кафедральном соборе 

москвы состоялась интронизация избранного и нареченного патриарха»19.
новый патриарх придерживался строго консервативных позиций в вопросах вероучительных, цер-

ковного устройства, а также богослужебных традиций Церкви: «…я хочу, чтобы наше богословие было 
всегда сугубо ортодоксальным. это зависит во многом от вас, от ваших трудов, от ваших богословских 
воззрений. мне хотелось бы, — я уже об этом говорил, — чтобы традиции русской православной Церкви 
неукоснительно сохранялись, и чтобы вы в учебных программах уделяли больше внимания укреплению 
в слушателях сознания, что необходимо традиции русской православной Церкви соблюдать и хранить… 
студентам и воспитанникам необходимо прививать любовь к церковнославянскому языку, объяснять 
им, что церковнославянский — это язык богослужебный, язык красоты особой, чистой. а этот вопрос 
либо обходится молчанием, либо предпринимаются попытки дать ему превратное, нежелательное тол-
кование»20.

вполне можно сказать, что в 1970-х гг. в отношениях Церкви и государства не было больших потрясе-
ний. Церковь была формально свободной, но в пределах очень узких, жестко очерченных рамок: любые, 
даже самые скромные попытки со стороны Церкви расширить сферу своего влияния сразу же пресека-

14 Цыпин в., прот. указ. соч.  
15 там же.  
16 там же.
17 аналитический обзор. великий пост – 2021. всероссийский центр изучения общественного мнения [электронный ресурс] // https://

wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/velikii-post-2021
18 Цыпин в., прот. указ. соч.
19 там же.
20 там же.
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лись. но репрессий, гонений и даже громких атеистических акций больше не было. можно сказать, что 
эти годы и в церковно-государственных отношениях были «застойными».

некоторые положительные подвижки в отношении государства к Церкви можно проследить в указе 
1975 г. о внесении изменений в постановление вЦик и снк рсфср 1929 г. «о религиозных объединениях», 
в котором группы верующих определялись как не имеющие юридического статуса; теперь «…религиозные 
общества имеют право приобретения церковной утвари, предметов религиозного культа, транспортных 
средств, аренды, строительства и покупки строений для своих нужд в установленном законом порядке»21, 
но статус юридического лица религиозные объединения и группы верующих так и не получили.

если смотреть на процесс закрытия храмов как на индикатор церковно-государственных отношений, 
то следует сказать, что в конце 1970-х годов стрелка этого индикатора впервые за 30 лет вновь слегка 
двинулась в поле положительных значений: так, «…в 1978 г. на конференции, посвященной 60-летию вос-
становления патриаршества, патриарх пимен сообщил, что за последние месяцы было открыто четыре 
церкви и семь приходов…»22. при этом далее исследователь а.а. кострюков вполне резонно добавляет, 
что такое количество открытых храмов является, по сути, ничтожным в масштабах страны: «…при этом 
целые регионы оставались без церквей и молитвенных домов, порой расстояние до ближайшего хра-
ма составляло тысячи километров. такая ситуация была, например, на камчатке, сахалине, курильских 
островах, других районах сибири и дальнего востока…»23. 

конец 1970-х в истории русской Церкви резко отличается от начала 1960-х, по крайне мере, тем, что 
епископы, возвышавшие свой голос в защиту Церкви от беззакония со стороны местной власти, уже не 
подвергались тюремному заключению, но в тоже время вряд ли могли рассчитывать на положительный 
эффект от своих выступлений.

резюмируя вышесказанное, важно отметить, что период 1970-х гг. в истории русской Церкви раз-
ительным образом отличается от периода 1960-х гг. русская Церковь на данном отрезке истории по-
прежнему остается под тотальным контролем атеистического государства с его институтом уполномо-
ченных (местных «мини-обер-прокуроров»). но и игнорировать наличие некоторых положительных 
сдвигов в жизни Церкви уже невозможно, а именно: репрессии по отношению к духовенству фактиче-
ски сходят на нет; имеются единичные случаи открытия новых храмов; представители высшей иерархии 
высказывают недовольство положением Церкви, не рискуя угодить в заключение или ссылку; Церковь 
укрепляет свои связи в мировом пространстве путем налаживания контактов с представителями всех 
религиозных конфессий.

ЦЕРКОВНО-ГОСуДАРСтВЕННыЕ ОтНОшЕНИя В пОСлЕДНЕЕ 
ДЕСятИлЕтИЕ СОВЕтСКОй ВлАСтИ

последнее десятилетие советской власти в россии пришлось на 1980-е гг. для страны это время ко-
ренного пересмотра своей прошедшей истории и коренного мировоззренческого слома старой социали-
стической модели построения государства, переход к капиталистической модели, которая рушится уже 
на наших глазах, в 20-х годах XXI века.

для русской Церкви первая половина 1980-х гг. мало отличалась от периода 1970-х гг.: духовенство 
и верующие оставались как бы пасынками своего отечества, горячо любящими сынами и дщерями ро-
дины, которая, в лице правящего класса, относилась к ним как к неродным. вторая половина 1980-х гг. 
проходила под знамением подготовки к празднованию 1000-летия крещения руси и была окрашена более 
радужными цветами.

если говорить более развернуто о первой половине 1980-х гг., то необходимо отметить, что находив-
шийся при смерти советский режим, представленный герантократической элитой (брежнев, андропов, 
черненко) делал последние попытки борьбы с религией: «…официальные идеологические партийные до-
кументы как при андропове, так и при черненко ставили атеистическое воспитание в ряд важнейших 
задач партии и комсомола. Июньский 1983 г. пленум ЦК КПСС потребовал активнее вести пропаганду 
научно-материалистических взглядов… уделять больше внимания атеистическому воспитанию… на-
стойчивее внедрять советскую обрядность24. 

21 там же.
22 кострюков а.а. указ. соч.
23 там же.  
24 Цыпин в., прот. указ. соч
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продолжались попытки закрытия почаевской лавры, которую, однако, удалось отстоять. деятель-
ность активных священников резко преследовалась, среди мирян «…были нередки случаи увольнения с 
работы или исключения из института за посещение храма, участие в паломничествах…»25, велась борь-
ба с религиозной пропагандой, органы госбезопасности вмешивались во внутреннюю жизнь Церкви, 
влияя на выбор кандидатов в епископы, а также контролируя перемещения архиереев по кафедрам: «…
атеистическая пропаганда по-прежнему свирепствовала, исповедание веры по-прежнему могло создать 
человеку серьезные проблемы, а проповедь — и лагерный срок»26.

вторая половина 1980-х гг. ознаменовалась совершенно иными тенденциями в сфере церковно-го-
сударственных отношении. в 1985 г. к власти приходит м.с. горбачев, и, хотя сейчас его принято ру-
гать — и, действительно, есть за что — в середине 1980-х с его приходом положение русской Церкви в 
российском государстве меняется кардинальным образом: «…новый политический курс, получивший 
название «перестройка», включал в себя среди прочего либерализацию политической системы, гласность 
в средствах массовой информации, тотальный контроль над которыми уступал место более тонкому и 
сложному манипулированию со стороны политического руководства»27.

положительные стороны в двусторонних отношениях Церкви и государства стали отмечаться после 
того, как «…в декабре 1985 г. управляющий делами московской патриархии митрополит таллинский и 
эстонский алексий (ридигер) обратился к горбачеву с просьбой о пересмотре законодательства относи-
тельно Церкви»28, после чего в прессе начинают появляется робкие статьи на тему духовного возрожде-
ния народа с надеждой на возрождение русской Церкви, которая возглавит возрождение народа.

пересмотр своего отношения к Церкви государство сопровождало продолжением атеистических лек-
ций в школах и производственных организациях вплоть до 1988 года. однако с 1987 года заметна поло-
жительная динамика в количестве православных храмов, в частности, «…в тот год православной Церкви 
были переданы оптина пустынь и толгский монастырь, где начала возрождаться монашеская жизнь»29.

но поистине поворотным моментом в церковно-государственных отношениях второй половины 
1980-х гг. является встреча «…патриарха пимена и постоянных членов священного синода — митро-
политов киевского филарета (денисенко), ленинградского алексия (ридигера), крутицкого Ювеналия 
(пояркова), минского филарета (вахромеева) и ростовского владимира (сабодана) с м.с. горбачевым»30, 
которая состоялась в апреле 1988 г. прот. в. Цыпин даже сравнивает эту встречу «…со встречей сталина 
с митрополитами Сергием, Алексием и Николаем… кремлевской встречи 1943 г.»31.

после этой встречи благодеяния со стороны государства начинают сыпаться на русскую Церковь как из 
рога изобилия: «…26 мая 1988 г. в оружейной палате кремля состоялась торжественная церемония пере-
дачи Церкви в лице ее иерархов святынь, хранившихся в кремлевских музеях, и среди них частицы древа 
креста господня, камня гроба господня, десницы святого апостола андрея первозванного, главы святителя 
иоанна златоуста, частиц мощей равноапостольного князя владимира и других русских святых»32.

начинается стремительный рост числа православных приходов, Церкви возвращаются храмовые зда-
ния. активные иерархи и священники получают возможность выступать в сми, а также посещать раз-
личные организации и школы.

кульминацией 1988 г., несомненно, стали торжества: на «…празднование 1000-летия крещения руси 
в москву съехались члены поместного собора и 517 почетных гостей, среди которых были патриархи 
антиохийский игнатий IV, иерусалимский диодор I, грузинский илия II, болгарский максим, главы 
кипрской Церкви — архиепископ хризостом, польской — митрополит василий, чехословацкой — ми-
трополит дорофей, православной Церкви в америке — митрополит феодосий, и высокие инославные 
гости — кардиналы агостино казароли, йозеф глемп, архиепископ кентерберийский роберт ранси, ге-
неральный секретарь всЦ эмиль кастро, патриарх и католикос всех армян вазген I; митрополит делий-
ский павел мар григорий, глава коптской Церкви патриарх александрийский шенуде III»33.

во время этого празднования проходил также поместный собор русской Церкви, который открылся 
6 июня 1988 года. «деяниями собора в лике святых были прославлены: благоверный князь московский 

25 кострюков а.а. указ. соч.
26  там же.
27 Цыпин в., прот. указ. соч.  
28 кострюков а.а. указ. соч.
29 там же.
30 там же.
31 Цыпин в., прот. указ. соч.  
32 там же.
33 там же.
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димитрий донской, преподобный андрей рублев, преподобный максим грек, святитель макарий мо-
сковский, преподобный паисий (величковский), блаженная ксения петербургская, святитель игнатий 
(брянчанинов), преподобный амвросий оптинский, святитель феофан затворник»34.

на соборе прозвучали многие доклады; в одном из них говорилось о состоянии русской Церкви на 
1988 г. «…Русская Церковь имела 6893 прихода, 67 внутренних и 9 зарубежных епархий, 74 епископа (7 
из них несли служение за рубежом), 6674 священника и 723 диакона, 22 монастыря с 1190 насельниками 
и насельницами; 1999 учащихся духовных школ…»35.

небезынтересным кажется и доклад председателя учкома рпЦ, из которого следует, что в 1970-1980-х гг. 
«…из духовных семинарий за это время вышло 3692 выпускника, из академий — 895; защищено 473 кан-
дидатских и 20 магистерских работ, 9-ти богословам присвоена докторская степень»36, это говорит о том, 
что духовное образование в этот сложный исторический период продолжали получать тысячи молодых 
людей со всего советского союза, и церковная наука не умерла под прессингом государства, но продол-
жала развиваться. также в докладе была затронута тема необходимости открытия духовных учебных за-
ведений в сибири. в следующем, 1989, году в тобольске была вновь открыта семинария.

одним из главных решений является новый устав рпЦ, который отменял положения устава 1961 г. 
в части положения приходов: отныне «…клирики включаются в состав приходского собрания, а пред-
седательство в приходском собрании устав предоставил настоятелю прихода»37, таким образом был до-
стигнут некий компромисс между сторонниками уставов 1945 г. и 1961 г. после собора число приходов 
русской Церкви стало резко увеличиваться и к началу 1990 г. составило более 10000.

Церковно-государственные отношения на протяжении всего советского периода истории Церкви 
оставались очень сложными. от представителей советского государства происходили опасные для Церк-
ви инициативы, которые были направлены на уничтожение Церкви, о чем необходимо заявить прямо.

вторая половина хх века, а особенно рассматриваемый период 1960-1980-х гг., конечно, отличался 
меньшей кровожадностью со стороны государственной машины, но общие губительные тенденции в от-
ношении к Церкви оставались до самого конца 1980-х гг., когда по милости божией (иначе это объяснить 
невозможно) отношения к Церкви в безбожном государстве изменились кардинально и Церковь обрела 
желанную свободу. теперь мы — верующие люди и священники — можем свободно исповедовать свою 
веру в господа нашего иисуса христа, не опасаясь получить тюремный срок. 

ДЕятЕльНОСть НОВОСИБИРСКИх пРЕОСВящЕННых В 1960-х ГГ.
в новосибирске гонения первой половины 1960-х годов были очень активными и имели весьма ощу-

тимые негативные последствия для Церкви в сибири. на начало 1960-х гг. «…по состоянию на 1 января 
1961 г. на территории новосибирской области действовало 5 церквей и молитвенный дом, в которых 
служило 11 священников и 5 диаконов»38. 

следует начать с того, что в 1961 году в вознесенском кафедральном соборе новосибирска произошел 
трагический случай: ночной сторож по неосторожности застрелил подростка, который ночью с компа-
нией сообщников пробрался на колокольню собора. вне сомнения, этот случай очень хорошо известен 
любому, кто имеет какое-либо отношение к истории церкви в новосибирске.

но мало кто из исследователей акцентирует внимание на том, что этот инцидент мог быть спланиро-
ванной акцией со стороны органов советских спецслужб; например, иерей в. гуляев пишет в своей ра-
боте, что «…самым сложным испытанием для владыки доната стало происшествие 14 апреля 1961 года, 
когда сторож вознесенского кафедрального собора по неосторожности застрелил несовершеннолетнего 
подростка. данное событие послужило причиной для перевода епископа доната в другую епархию, а 
впоследствии — отправления на покой. местная пресса искажала факты в целях противодействия Церк-
ви, поскольку резонанс, вызванный произошедшим, давал возможность для антирелигиозной пропаган-
ды»39 , примерно также описывает инцидент иером. симон (истюков)40.

34 там же.
35 там же.
36 там же.
37 там же. 
38 Новосибирская епархия: история и современность. Новосибирск, 2006. С. 13.  
39 гуляев в.в. история новосибирской епархии 1924-1988 годы. дисс. канд. богосл. 2019 [электронный ресурс] // мпда [сайт]. URL: https://

mpda.ru/wp-content/uploads/2020/08/guljaev_dissertacija.pdf (Время обращения: 08.03.2023). С. 148. 
40истюков в.э. новосибирская епархия в 1920-е-1960-е гг.: проблемы внутреннего устройства и взаимоотношений с атеистическим госу-

дарством. – м.: издательство «спасское дело», 2020. с. 209-210.
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в пользу конспирологической версии может говорить и тот факт, что епископ донат, занимавший 
новосибирскую кафедру с 1958 г., по словам иером. симона (истюкова), отличался неудобным для упол-
номоченного характером: «…донат на приеме заявил, что денег у него на жизнь хватит и бояться ему не-
чего. донат шантажист и любит обо всем писать в патриархию и высказывает недовольство на действия 
местных советских органов… донат установил жестокую дисциплину подчинения, строгий учет и отчет-
ность церковных средств. обслуживающий персонал принимался на работу только после благословения 
архиерея. без его ведома делать ничего не разрешалось… донат ревностно относится к закрытию церк-
вей и снятию с регистрации религиозных общин»41.

после того, как удалось убрать из новосибирска несговорчивого архиерея, в новосибирской епархии 
усилилась волна по закрытию храмов. только в новосибирской области последовательно закрыты:

1. храм великомученицы екатерины с. берегового, 1961 г.
2. александро-невский храм с. колывани, 1962 г.
3. Успенский храм г. Новосибирска, 1962 г.
4. вознесенский храм, с. шипуново, сгорел в 1964 г.

после этого количество храмов в новосибирской области составило три единицы:
1. вознесенский собор, г. новосибирск, открыт в 1944 г.
2. молитвенный дом в честь свт. николая чудотворца, открыт в 1945 г.
3. Никольский храм, с. Новолуговое, открыт в 1946 г.

по состоянию на 1 января 1966 г. в список причтов новосибирской области входило 7 священников и 
4 диакона (1 из которых состоял на должности псаломщика)42. важно отметить, что с таким количеством 
храмов новосибирская область встретила и 1990-е гг. 

не обошли новосибирскую епархию стороной и случаи отречения священников от сана, пик которых 
пришелся на 1959 г. известно, как минимум, о двух подобных случаях: это константин попков43 и петр 
кузьмич скворцов, причем последний «…отрекся от веры под давлением, находясь в заключении. также 
факт того, что впоследствии бывший священник раскаялся в своем поступке при ослабевании гонений, 
не был освещен в сми. в последние годы жизни бывший протоиерей петр скворцов посещал храм, ис-
поведовался и причащался. Скончался он 12 сентября 1973 года»44.

в начале 1960-х гг., руководствуясь указаниями свыше, на местах стали формироваться «…комиссии по 
контролю выполнения законодательства о культах, члены этих комиссий стали присутствовать на пропо-
ведях духовенства. в рамках этих комиссий в течение года уполномоченный совета знакомил руководящих 
работников партийного аппарата и идеологических учреждений с деятельностью духовенства»45. благодаря 
работе этих комиссий, что опять же наталкивает на мысль о непостижимом промысле божием, современ-
ные исследователи имеют возможность узнать новые подробности о церковной жизни тех лет.

например, из материалов работы комиссии мы знаем, что в 1962 г. владыка леонтий (бондарь), управ-
лявший Новосибирской епархией с 1961 по 1963 гг., совершил в Вознесенском соборе более 200 различ-
ных служб, а также говорил проповеди на темы «христианство — религия мира»46, что уполномоченный 
прокомментировал в отчете так «… в проповеднической деятельности духовенства в новосибирске, так 
же как и в других местах, имеется приспособленчество, их стремление использовать в своих интересах 
борьбу советских людей за мир, против поджигателей войны»47.

третьим архиереем 1960-х гг. в новосибирской епархии стал архиеп. кассиан (ярославский); он обла-
дал богатым жизненным опытом, кроме того, в 1920-1940-е гг. успел побывать в ссылке и тюрьме, что сде-
лало его очень осторожным в вопросах обращения с властьимущими, «…осторожным в словах, действи-
ях и поступках, к тому же еще не утихла антирелигиозная волна, поднятая хрущевым. владыка строго 
следил за своей корреспонденцией, содержание всех телеграмм из епархиального управления записывал 
в специальную тетрадь»48.

41 там же. с. 199-200.
42 отчет по новосибирской епархий за 1965 год. л. 10.
43 истюков в.э. указ. соч. с. 197.
44 гуляев в.в. указ. соч. с. 147-148.
45 там же. с. 149.
46 там же.
47 истюков в.э. указ. соч. с. 212.
48 гуляев в.в. указ. соч. с. 151.
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С 1963 г.  в советский быт чиновники начинают вводить советские обряды — аналоги церковных об-
рядов. активно внедряются такие явления, как: 

• день памяти погибших воинов — аналог панихиды по усопшим;
• торжественная регистрация брака — аналог церковного венчания;
• торжественная регистрация рождения ребенка — аналог крещения.

внедрение новых веяний получило поддержку в сми, стали открываться специализированные ма-
газины для новобрачных, а кульминацией стало открытие в 1966 г. дворца бракосочетаний. «…в ново-
сибирске и куйбышеве в дни «масленицы» были организованы проводы «русской зимы», на троицу был 
проведен «день березки». также были организованы масштабные проводы молодежи в ряды советской 
армии»49.

к середине 1960-х гг. накал хрущевских гонений ослабевает, но к этому времени количество приходов 
в Новосибирской и Барнаульской епархии уменьшается на треть и составляет 36: «…Отношения упол-
номоченного по делам религии александра сергеевича николаева с епархиальными архиереями были 
сложными, что часто приводило к конфликтам, следствием которых была частая сменяемость архипа-
стырей на новосибирской кафедре»50.

отец симон (истюков) заканчивает свое исследование церковно-государственных отношений пер-
вой половины 1960-х гг. так: «…несмотря на откровенно враждебную политику по отношению к Церкви 
верующие были настроены патриотично. вера в народе сохранялась, хотя многие не имели возможности 
или боялись открыто посещать богослужения и совершать церковные требы»51.

в 1964 г. в новосибирск прибыл архиепископ павел (голышев), он начал активно налаживать церков-
ную жизнь епархии, в частности, старался заместить вакантные священнические места молодыми обра-
зованными пастырями, что в условиях отсутствия духовных учебных заведений в сибири, было делом 
весьма проблематичным.

светские власти всячески препятствовали поступлению молодых людей в столичные семинарии, од-
нако известно, что «…в 1964 году в духовные учебные заведения жителями новосибирской области было 
подано два заявления, одно из этих заявлений в ленинградскую духовную академию подал студент 1 
курса новосибирского государственного университета»52, дальнейшая судьба этих заявлений неизвестна.

но известен образовательный уровень духовенства новосибирского причта на 1965 г., когда насчи-
тывалось «13 священнослужителей, в том числе 7 священников, из них с высшим духовным образова-
нием — один человек, со средним духовным образованием — 4 человека. один священник обучался за-
очно в духовной академии, один — в семинарии… и обязал всех священников носить бороды и длинные 
волосы»53. архиерей благословлял своих молодых иподиаконов поступать в духовные семинарии.

вторым аспектом деятельности нового архиерея стали многочисленные поездки по благочиниям об-
ширной епархии. в первые полгода своего пребывания в новосибирске архиерей успел дважды посетить 
все благочиния своей епархии:

• август 1964 г. — Красноярское и Барнаульское благочиния;
• сентябрь 1964 г. — Кемеровское благочиние;
• октябрь 1964 г. — Томское и Барнаульское благочиние;
• ноябрь 1964 г. — Кемеровское благочиние54.

следует отметить, что подобные архипастырские визиты были неотъемлемой частью служения епи-
скопов сибири и дальнего востока, так как обширность их епархий, которых от урала до тихого океана 
в 1960-1980-е гг было всего 4, диктовала необходимость частых поездок архиерея в немногочисленные 
приходы своих владений.

если искать в этом положительные стороны, то вполне можно предположить, что архиепископ павел 
за 8 лет своего служения в Новосибирске вполне мог посетить все 36 приходов своей епархии, причем 
некоторые по нескольку раз, что указывает на необычайную близость архиерея к своей пастве, а также 
на возможность управляющего епархией лично инспектировать состояние дел на приходах. что, конечно 

49  гуляев в.в. там же. с. 152.
50  там же. с. 156.
51  истюков в.э. указ. соч. с. 216.
52  гуляев в.в. указ. соч.
53  там же.
54  там же. с. 159.
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же, не умаляет роли института благочинных, которые присутствовали в каждой области, входившей в 
состав новосибирской и барнаульской епархии.

владыка павел проявлял несвойственную архиереям того периода смелость в отношении с упол-
номоченным по делам культов, коим по новосибирской области в 1960-1980-е гг. являлся а.с. нико-
лаев. архиерей активно привлекал в храмы молодежь, не боялся вступать в полемику с атеистами и 
представителями власти, а самое главное — что для современного православного христианина звучит 
абсурдно — пытался самостоятельно управлять вверенной ему епархией.

и если для всей полноты русской Церкви вторая половина 1960-х гг. — это время некоторого зати-
шья, стагнации церковно-государственных отношений, то для новосибирской и барнаульской епархии 
это время острого противостояния управляющего епархией архиепископа павла (голышева) и уполно-
моченного по делам религиозных культов а.с. николаева.

николаев был всерьез встревожен активной деятельностью архиепископа, так как в новосибирской 
области стали увеличиваться показатели крещений, которые происходили с явным нарушением совет-
ского законодательства о культах, — например, «…были отмечены случаи, когда церковные советы, что-
бы не записывать отца ребенка, так как это могло привести к проблемам на работе, состоящую в браке 
мать записывали как мать-одиночку»55.

архиерей производил кадровые перестановки, которые позволили активизировать работу духовен-
ства на приходах новосибирской области, в частности, «…в январе 1968 года настоятелем собора был на-
значен протоиерей владимир пилинога… окончивший вильнюсскую духовную семинарию… прежний 
настоятель собора игумен Иоанн Кишкин 1938 года рождения… был освобожден архиепископом Павлом 
от обязанности настоятеля за то, что не смог добиться повышения дисциплины духовенства собора»56.

на двух областных приходах также произошли кадровые изменения, туда были направлены молодые 
священники с активной жизненной позицией. на приход в с. новолуговое был назначен молодой батюш-
ка Вячеслав Попов 1937 года рождения, а в Никольский храм г. Болотное назначен молодой иеромонах 
серафим (брыскин). эти назначения привели к тому, что позволило привлечь в эти храмы молодежь, а 
также молодых родителей с детьми, что, конечно же, не могло удовлетворить а.с. николаева, который 
видел в архиерее «...человека властного, честолюбивого и хитрого, который продолжает проводить свою 
линию, направленную на подчинение его власти исполнительных органов церквей и на усиление пропо-
веди среди молодежи»57, что в 1960-е гг. считалось явным преступлением.

в 1967 году николаев подключает к сбору компромата на управляющего епархией и уполномоченных 
других областей епархии, а именно по алтайскому краю, кемеровской и томской области. в 1968 году 
вскрылись факты тайных постригов в монашество, производимых непосредственно в новосибирском 
епархиальном управлении, где «правящим архиереем 6 человек было пострижено в монашество»58.

после того как уполномоченный запретил производить постриги в епархиальном управлении, центр 
тяжести монашеской жизни епархии переместился в г. болотное, где «...иеромонах серафим (брыскин) 
привлек на службу в церковь 9 близких ему людей, четверым из которых было от 20 до 25 лет, и все они 
были пострижены в монахи»59, также известно, что «архиепископ павел направлял людей в болотное для 
тайного пострижения в монахи, а иеромонах серафим (брыскин) производил над ними данный обряд»60. 
всего за период с 1964 по 1970 г. архиепископ павел, по подсчетам уполномоченного, совершил не менее 
27 монашеских постригов.

есть основания полагать, что уполномоченный а.с. николаев был причастен к тому, что владыка 
павел не был приглашен на поместный собор 1971 г., — в одном из своих отчетов в москву он откровен-
но пишет: «в период подготовки и проведения поместного собора архиепископ павел может принести 
только вред. поэтому нецелесообразно допускать павла к участию в поместном соборе и оставить его у 
руководства новосибирской епархией»60.

в начале 1970-х г. конфликт между представителями церковной и светской власти в советском союзе 
мог закончиться лишь одним способом, и архиепископ павел (голышев) был переведен в 1972 году из 
новосибирска на вологодскую кафедру.

55 там же. с. 161.
56 там же. с. 161.
57 Там же. С. 163.
58 там же. с. 167.
59 там же. с. 168.
60 там же. с. 170.
61 там же. с. 176.
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после кнута последовал пряник, и верующие граждане новосибирской области получили некоторые 
послабления. сразу же было получено разрешение построить железную ограду вокруг вознесенского со-
бора, а община верующих г. колывани получило помещение для молитвенных собраний.

по мнению уполномоченного, перевод архиепископа на другую кафедру позволил «нормализовать 
обстановку во всех храмах области, однако небольшая группа сторонников павла, в количестве 6–8 че-
ловек, продолжает распространять клеветнические документы, пытается убедить некоторых верующих 
в необходимости возвращения в новосибирскую епархию архиепископа павла. но они получают отпор 
от большинства верующих»62.

после удаления архиерея николаев надеялся на то, что в новосибирск будет направлен более лояль-
ный владыка, который будет прислушиваться к мнению уполномоченного, т.е. беспрекословно выпол-
нять все его поручения.

как было сказано выше, 1970-е гг. в новосибирской и барнаульской епархии начались с противосто-
яния архиепископа павла (голышева) и уполномоченного николаева. справедливости ради необходимо 
отметить, что последний не был как-то особенно отрицательно настроен по отношению к Церкви. ско-
рее всего, в данном случае сыграло роль то, что николаев, как советский чиновник, не мог смириться с 
тем, что архиерей распоряжается в епархии как хозяин, тем самым нарушая законодательство о культах, 
а владыка павел, в свою очередь, не видел в своих действиях никакого «криминала» и, несмотря на по-
стоянные выговоры и «окрики» со стороны советского «обера», продолжал управлять новосибирской 
епархией по своему усмотрению.

в этом противостоянии ярко высвечивается вся подлость советской системы управления в вопросах 
церковно-государственных отношений, когда Церковь фактически находилась под властью советского 
чиновника, а архиереи были жестко ограничены законодательством о культах — таким образом вся си-
стема была направлена на подавление и, если получится, на полное уничтожение Церкви.

в начале 1972 г. к управлению новосибирской и барнаульской епархией приступает епископ гедеон 
(докукин), который прибывает в сибирь на целых 18 лет. из отчетов новосибирского епархиального 
управления известно, что «…к 1972 году общая площадь Новосибирской епархии составляла более 3-х 
миллионов квадратных километров с населением около 15 миллионов человек. на территории епархии 
было 35 действующих храмов, в них служили 66 священников, 5 протодиаконов и 18 диаконов»63.

новый архиерей не стал обострять отношения с уполномоченным, но, напротив, стал упорядочивать 
деятельность на приходах, переводя ее в законное русло, а также требовал от епархиальных благочинных 
не нарушать советские законы. после удаления бывшего управляющего епархией в народе произошло 
некоторое разделение и небольшая группа верующих негативно отнеслась к новому архиерею, но упол-
номоченный в отчете за 1973 год отмечает, что «...подавляющее большинство верующих православных 
церквей в новосибирской области поддерживают епископа гедеона»64.

владыка гедеон так же, как и его предшественники на кафедре, часто посещал немногочисленные 
приходы епархий, рассыпанные по лицу «всея Западныя Сибири», например, «…в 1973 году епископ Ге-
деон выезжал в приходы епархии 10 раз. В Барнауле он побывал 3 раза, в Рубцовске — 1 раз, в Томске — 3 
раза, в кемерово — 1 раз, в красноярске — 2 раза. выезды архиерея обычно были приурочены к церков-
ным праздникам»65.

осторожная позиция епископа гедеона по отношению к представителям советской власти позволила 
предотвратить дальнейшие закрытия храмов в епархии, кроме того, что кажется немыслимым для 1970-х 
гг., при нем было открыто несколько приходов и отремонтированы некоторые старые церкви епархии: 
так, в 1974 г. «…молитвенный дом в городе белово кемеровской области был перестроен в деревянную 
церковь, а также сооружен деревянный храм в городе осинники кемеровской области»66.

уже в середине 1970-х гг. владыке гедеону удалось согласовать с уполномоченным по кемеровской об-
ласти постройку храма вместо существовавшего в новокузнецке молитвенного дома во имя архангела 
михаила. это событие произошло в 1976 году, а уже «…в 1979 году в кафедральном соборе новосибирска 
устроен новый придел в честь святого праотца гедеона»67.

62 Там же. С. 163.  
63 еанм. годовой отчет по новосибирской епархии за 1972 год. л. 2.
64 ГАНО. Ф. Р-1418. Оп. 1. Д. 179. Годовой отчет о работе уполномоченного Совета за 1973 год. Л. 14.
65 гуляев в.в. указ. соч. с. 185.  
66 еаим. ф. 2. д. 5. годовой отчет новосибирского епархиального управления за 1974 год. л. 2.
67 гуляев в.в. указ. соч. с. 194.
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с 1974 г. новосибирск на регулярной основе начинают посещать различные религиозные делегации:
• визит главы Японской Автономной Православной Церкви митрополита Токийского Феодосия (На-

гасима), 1974 г.
• делегации Национального Совета Церквей Христа из США, 1974 г.
• группа иностранных гостей во главе с Генеральным секретарем Европейской Федерации Лютеран-

ской Церкви паулем ханзеном, май 1977 г.
• делегация из Либерии, представленная религиозными деятелями Баптистской церкви Либерии, 

июль 1978 г.

в 1974 г., после жестокого убийства омского владыки мефодия (мензака), епископ гедеон два месяца 
возглавлял омскую епархию.

владыка гедеон (докукин) был неординарным проповедником. гомилетическое наследие митрополи-
та гедеона сохранилось в сборниках проповедей (некоторые из проповедей напечатаны в «журнале мо-
сковской патриархии»), ежегодных рождественских и пасхальных посланиях, словах и речах по разным 
случаям, выступлениях на конференциях и встречах.

первым в ряду сборников стоит машинописная рукопись «послания, слова и речи высокопреосвя-
щеннейшего гедеона, архиепископа новосибирского и барнаульского» в двух книгах (первая 1979 года, 
вторая 1984 года), составленные протоиереем борисом пивоваровым. они составлены по случаю 50-лет-
него (первая книга) и 55-летнего (вторая книга) юбилеев тогда еще архиепископа гедеона и содержат про-
поведи, произнесенные им в период с 1956 по 1984 годы.

четыре проповеди и речь при наречении в епископа смоленского были напечатаны в «журнале мо-
сковской патриархии»: «речь при наречении во епископа смоленского 21 окт. 1967 г.» в № 12 за 1967 год; 
две проповеди в 1981 году: «в неделю пятую по пасхе» (№7) и «на рождество христово» (№12); и еще две 
в 1984 году: «о почитании матери божией» (№5) и «о святом праотце гедеоне» (№ 12)68.

к началу 1980-х гг. территориальные и количественные характеристики новосибирской и барна-
ульской епархии не претерпели значительных изменений по сравнению с началом 1970-х гг. основны-
ми направлениями деятельности архиепископа гедеона по-прежнему оставались: объезды благочиний 
епархии, проповедническая деятельность, попечение о своевременном замещении вакантных священни-
ческих и диаконских должностей.

но даже в начале 1980-х, уже на излете советского строя, происходили случаи заключения священ-
нослужителей в тюрьму. некоторые «…священники, занимавшиеся изготовлением и распространени-
ем религиозной печатной продукции, в начале 1980-х годов привлекались к уголовной ответственности. 
сборники акафистов, некоторые молитвы и отдельные книги перепечатывались на машинках и/или пе-
реписывались от руки»69.

положение начало несколько улучшаться лишь с конца 1970-х начала 1980-х гг., когда в преддверии 
празднования 1000-летия крещения руси, с 1978 по 1987 гг., вышли в свет 24 тома миней при председа-
теле издательского отдела московской патриархии митрополите питириме (нечаеве), новые издания 
других богослужебных книг, а также первые пять томов «настольной книги священнослужителя»70.

в новосибирской епархии случаи тюремного заключения священников по надуманному поводу так-
же бывали. В 1983 г. на 3,5 года с отбыванием в лагерях заключенных строгого режима за «скупку и пере-
продажу нелегально издаваемой церковной литературы и церковной утвари» был осужден протоиерей 
александр пивоваров, освобожден досрочно в 1985 г.

подобные случаи происходили и в начале 1970-х гг. иерей николай чугайнов отбывал тюремное за-
ключение с 1971 по 1974 г. по обвинению в экономическом преступлении. в 1972 году «архимандрит 
евтропий был арестован по ложному обвинению и осужден, в здании ныне разрушенного дк желез-
нодорожников. он скончался в заключении, в кемеровской тюрьме 29 февраля 1976 года»71. речь идет о 
архимандрите евтропии (барановском), который был настоятелем храма вознесения христова г. белово 
с 1961 по 1972 г., он был обвинен в валютных махинациях.

68 православная энциклопедия. изд.: Церковно-научный центр русской православной Церкви «православная энциклопедия» т. 10, 2005. 
С. 513-514.  

69 гуляев в., иер. гомилетическое наследие митрополита гедеона (докукина). // теологический вестник смоленской православной духовной 
семинарии, № 4 2018. с. 75.

70 настольная книга священнослужителя. издание московской патриархии. м., 1977 – 1986.
71 история храма вознесения христова города белово [электронный ресурс] // URL: http://hrvoznes.cerkov.ru/nash-xram/istoriya-xrama/ (вре-

мя обращения: 22.02.2023).



17НОВОСИБИРСКИЙ ВРЕМЕННИК №2 • 2023

Представители епархии принимали участие и в общественной жизни страны: в 1980 г., в год 35-летия 
победы над фашистами, к монументу погибшим воинам были возложены цветы от духовенства: «…9 мая 
1980 года во всех храмах епархии служились панихиды по погибшим воинам»72. в начале ноября 1982 г. 
скончался генсек ссср л.и. брежнев, по случаю смерти которого во всех храмах епархии были отслуже-
ны заупокойные панихиды73. «в 1987 году 7 ноября во всех храмах новосибирской епархии в последний 
раз в истории русской православной Церкви были отслужены специальные молебны по случаю годов-
щины октябрьской революции 1917 года, на которых было зачитано послание патриарха к юбилею «ве-
ликого октября»74.

важным событием в церковной жизни всей сибири стало установление празднования собора всех 
святых, в земле сибирской просиявших, в день памяти святителя иоанна тобольского, которое проис-
ходило с 23 июня 1984 г. «…Торжественное богослужение возглавил архиепископ Гедеон, которому со-
служили епископ омский и тюменский максим (кроха) и представители духовенства всех благочиний 
новосибирской и омской епархий»75.

в середине 1980-х вновь состоялись визиты нескольких иностранных делегаций в новосибирскую 
епархию:

• визит религиозных деятелей США, апрель 1983 г.
• визит религиозного деятеля Билли Грэма, сентябрь 1984 г.
• делегация религиозных общин Западного Берлина, август 1985 г. Кроме того, и сам архиепископ Ге-

деон совершал зарубежные поездки.

в конце 1970-х появляется возможность реконструкции некоторых храмов, а в 1980-х к этому при-
бавляется и возможность скромного церковного строительства. у правящего архиерея появляется еще 
одно поле деятельности — храмостроительство.

при архиепископе гедеоне во всех благочиниях епархии начинается работа по строительству новых 
и восстановлению прежних храмов. например, работы по реконструкции и расширению вознесенско-
го кафедрального собора г. Новосибирска велись с перерывами с 1973 по 1987 гг., пока собор не приоб-
рел современный вид. никольский храм г. болотного — второй храм новосибирской области — также 
«...многократно перестраивался и ремонтировался. в 1980 году в храме был установлен новый иконостас, 
вырезанный мастером м.и. селезневым из рубцовска»76.

в 1980-х гг. светские власти разрешают зарегистрировать новые приходы новосибирской области, 
таким образом легализуются следующие общины:

• Покровский молитвенный дом в г. Барабинске, 19 декабря 1982 г.77;
• приход в честь всех святых, в земле Сибирской просиявших, в городе Черепаново, 1986 г.78 

восстановительные работы шли и в других благочиниях епархии: в барнаульском благочинии в 1970-
х гг. произошла реставрация Покровского храма г. Барнаула, а «3 марта 1973 года епископ Новосибирский 
и барнаульский гедеон за вечерним богослужением в покровском храме барнаула огласил указ святей-
шего патриарха московского и всея руси пимена о присвоении покровскому храму статуса собора»79.

кроме того, в алтайском крае в 1980-х гг. были открыты следующие церковные общины:
• молитвенный дом в г. Камень на Оби, 3 декабря 1979 г.;80

• храм в честь святителя Николая в г. Славгороде, 13 января 1980 г.;81 
• во имя великомученика Димитрия Солунского в г. Алейске, 1983 г.;82 
• приход в р.п. Тальменка, 1986 г.83 

72 еаим. ф. 2. д. 10. годовой отчет новосибирского епархиального управления за 1980 год. л. 6.   
73 еаим. ф. 2. д. 12. годовой отчет новосибирского епархиального управления за 1982 год. л. 9.
74 еаим. ф. 2. д. 17. годовой отчет новосибирского епархиального управления за 1987 год. л. 5.
75 еаим. ф. 2. д. 14. годовой отчет новосибирского епархиального управления за 1984 год. л. 10.  
76 еанм. ф. 2. д. 10. годовой отчет по новосибирской епархии за 1980 год. л. 5.
77 ЕАИМ. Ф. 2. Д. 12. Годовой отчет Новосибирского епархиального управления за 1982 год. Л. 34.
78 еаим. ф. 2. д. 16. годовой отчет новосибирского епархиального управления за 1986 год. л. 4.
79 Из жизни епархий. Новосибирская епархия. // Журнал Московской Патриархии, 1973. № 9. С. 28.  
80 Из жизни епархий. Новосибирская епархия // Журнал Московской Патриархии, 1984. № 6. С. 23.
81 из жизни епархий. новосибирская епархия // журнал московской патриархии, 1981. № 4. с. 22.
82 еанм. ф. 2. д. 16. годовой отчет новосибирского епархиального управления за 1986 год. л. 10.
83 ЕАНМ. Ф. 2. Д. 16. Годовой отчет Новосибирского епархиального управления за 1986 год. Л. 3.
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в томской области также активизировалось церковной строительство: в 1980-х был отреставрирован 
старинный каменный свято-троицкий собор г. томска «…в 1982 году архиерейским чином освящены два 
престола в приделах великомученика димитрия солунского (правый) и священномученика харлампия 
(левый)»84. в 1977 г. в г. асино зарегистрирована религиозная община, начато строительство покровского 
храма, который «…в 1982 году храм был освящен архиепископом новосибирским и барнаульским геде-
оном»85.

на кузбассе также велась деятельность по строительству новых храмов: в г. мариинске в 1980-1982 гг. 
был возведен никольский храм, «…торжественное освящение храма состоялось 22 мая 1982 года. храм 
был освящен архиепископом новосибирским гедеоном»86. в 1986 г. зарегистрирован новый приход и по-
строен свято-троицкий храм87.

таким образом количество храмов и молитвенных домов в новосибирской и барнаульской епархии 
в 1980-х гг. увеличивается на 13 единиц и к началу 1988 г. составляет уже 49 храмов88. новосибирская 
епархия подходит к празднованию 1000-летия крещения руси с положительными показателями приро-
ста числа храмовых зданий, а значит, и верующих, активно участвующих в церковно-приходской жизни 
сибири.

в 1988 г. вся полнота русской православной Церкви широко отмечала важное событие своей исто-
рии — 1000 крещения руси. на празднование великого юбилея из столицы в новосибирск, как духовный 
центр западной сибири, объединяющий верующих 5 крупных административных образований, прибы-
ли высокие гости — «…митрополит минский и белорусский филарет, архиепископ тульский и белев-
ский максим; представители тсл, данилова монастыря, подворья афонского пантелеймонова монасты-
ря в москве, киевской епархии, издательского отдела московской патриархии»89.

праздничные мероприятия в новосибирске продолжались с 4 по 7 августа. началось празднование с 
великого освящения вознесенского кафедрального собора г. новосибирска, который недавно был капи-
тально реконструирован: «…освящение возглавил митрополит минский и белорусский филарет (вах-
ромеев) в сослужении архиепископов новосибирского и барнаульского гедеона (докукина) и омского 
и тюменского максима (кроха)»90. каждый день начинался с молебна, затем по программе следовали 
общественные мероприятия: концерты, конференции, доклады, встречи с представителями соввласти. 
завершилось празднование праздничной воскресной литургией 7 августа 1988 г.

результатом пересмотра религиозной политики в новосибирской епархии стало возвращение в лоно 
Церкви храмов — памятников архитектуры:

• Благовещенского и Покровского соборов г. Красноярска, 1989 г.
• Серафимовского храма с. Турнаево, 1989 г.
• собора Александра Невского, г. Новосибирск, 25 сентября 1989 г.
• собора Александра Невского р.п. Колывани, 1990 г.
• Казанского храма с. Коробейникова.

в начале 1990 г. была зарегистрирована община в честь всех святых в земле российской просиявших 
в академгородке новосибирска91. в июне 1990 г. из «...состава новосибирской и барнаульской епархии 
выводят приходы красноярского благочиния, образовывается самостоятельная красноярская епархия. 
после чего новосибирская епархия насчитывает 44 прихода, включая 12 приходов»92, образованных за 
1990 г. в: г. тогучине, р.п. сузуне, п. кыштовке, р.п. чаны, п. венгерово, с. коробейниково, р.п. кытманово, 
с. коларово, п. самусе, г. томске-7, п. туране и п. кожевниково93.

следует отметить, что митрополит гедеон возглавлял кафедру на протяжении 18 лет, с начала 1972 до 
начала 1990 г. за время пребывания на сибирской земле он способствовал расширению влияния православ-
ной Церкви в западной сибири, большую часть которой занимала новосибирская и барнаульская епархия.

84 еаим. ф. 2. д. 12. годовой отчет новосибирского епархиального управления за 1982 год. л. 6.
85 Из жизни епархий. Новосибирская епархия. // Журнал Московской Патриархии, 1983. № 8. С. 30.
86 еанм. ф. 2. д. 12. годовой отчет по новосибирской епархии за 1982 год. л. 6.
87 еанм. ф. 2. д. 17. годовой отчет по новосибирской епархии за 1987 год. л. 18.
88 ЕАНМ. Ф. 2. Д. 18. Годовой отчет по Новосибирской епархии за 1988 год. Л. 3.
89 еанм. ф. 2. д. 18. годовой отчет по новосибирской епархии за 1988 год. л. 4-6.
90 еанм. ф. 2. д. 18. годовой отчет по новосибирской епархии за 1988 год. л. 4-6.
91 еанм. ф. 2. д. 20. годовой отчет по новосибирской епархии за 1990 год. л. 8.
92 гано. ф. р-1418. оп. 1. д. 296. отдел по связям с религиозными, национальными и благотворительными организациями администрации 

новосибирской области. отчет о работе новосибирской епархии за 1990 год. 1990 год. л. 2.
93 там же.
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окончание его служения в новосибирске совпало по времени с изменением государственной поли-
тики по отношению к русской православной Церкви, что, в свою очередь, позволило архипастырю пред-
принять ряд мер как по возвращению некоторых храмов в собственность Церкви, так и по образованию 
новых приходов в составе новосибирской епархии. изменения в общественной жизни отразились и на 
жизни Церкви: во вновь открытые храмы потянулся народ, что потребовало увеличения клира ново-
сибирской епархии, архипастырь рукополагал молодых, активных священников. служение митрополита 
гедеона (докукина) в новосибирске завершилось 25 января 1990 года.

деятельность новосибирской и барнаульской епархии в период в 1990-е гг. разительно отличается от 
деятельности епархии в период 1960-1980-х гг. несмотря на весьма сложные экономические условия на-
чала 1990-х гг., в епархии развивается активная духовно-просветительская, социальная, миссионерская и 
благотворительная деятельность. изыскиваются средства и возможности для строительства новых хра-
мов, препятствий со стороны государства больше нет. активно привлекается молодежь, налаживается 
приходская жизнь, и за это священников не подвергают арестам и тюремному заключению. что вне вся-
кого сомнения является последствием изменения внутриполитического курса в новой россии. описание 
событий нового периода в истории русской Церкви в целом и новосибирской епархии в частности пред-
ставляет широкое поле для деятельности будущих исследователей; будем надеяться, что такие исследова-
тели найдутся в скором времени.

в заключение хотел бы отметить, что первая половина 1960-х гг. была омрачена хрущевскими гоне-
ниями на Церковь христову, они были непродолжительны, но весьма ощутимы: закрывались храмы и 
духовные учебные заведения, в сми гуляла волна дискредитации священства и верующих. с уходом с 
поста генсека н.с. хрущева в середине 1960-х гг. наступает период относительного затишья, напор ре-
прессивных мер ослабевает, но не угасает полностью.

в 1970-е не происходит явного изменения в церковно-государственных отношениях, но случаи пре-
следования священнослужителей практически прекращаются, в некоторых местах даже происходит ре-
гистрация новых церковных общин, что было невозможно представить в середине 1960-х гг.

наконец, в конце 1980-х происходит коренной перелом в церковно-государственных отношениях: 
после 1988 г. русская Церковь получает фактическую свободу и выходит из-под гиперопеки государства, 
что провоцирует бурный рост церковно-приходской жизни на всей территории советского союза, в том 
числе и в новосибирской и барнаульской епархии.

используя архивные источники удалось установить, что в исследуемый период основным направле-
нием деятельности новосибирской и барнаульской епархии было сохранение церковной жизни в усло-
виях политических гонений на веру и ее представителей. также постоянной заботой всех новосибирских 
архиереев 1960 — 1980-х гг. — а за это время сменилось 5 преосвященных — была кадровая проблема: в 
епархии постоянно чувствовался недостаток молодых квалифицированных священнослужителей, полу-
чивших высшее духовное образование.

если говорить о персоналиях, то епископ донат (Щеголев) и архиепископ павел (голышев) отлича-
лись весьма смелым отношением к уполномоченным по делам религиозных культов и нередко вступали 
с последними в пререкания, отстаивая свои архиерейские права на управление кафедрой. епископ леон-
тий (бондарь) и архиепископ кассиан (ярославский), напротив, были весьма острожными в отношениях 
с представителями власти, предпочитая идти на компромиссы в непринципиальных вопросах. все управ-
лявшие новосибирской епархией в 1960-х гг. владыки старались сохранить те немногие храмы, которые 
существовали на тот момент, и по большей части им это удалось; тем не менее, в период гонения епархия 
утратила 18 приходов.

положительные изменения в церковной жизни начались только в годы управления новосибирской 
кафедрой митрополитом гедеоном (докукиным) (1972-1990), когда в стране произошли важные пере-
мены в церковно-государственных отношениях, которые существенно повлияли на положение русской 
православной Церкви в новосибирской области. в 1988 году прошли торжества по случаю празднования 
1000-летия крещения руси. широкое привлечение общественного мнения к проблемам Церкви, после-
довавшее за этим событием, позволило митрополиту гедеону (докукину) наладить рабочие взаимоот-
ношения с представителями власти и общественности. результатом этого можно считать возвращение 
здания собора александра невского русской православной Церкви в 1989 году, однако следует отметить, 
что собор полноценно вступил в строй лишь в мае 1991 года. количество приходов новосибирской и 
Барнаульской епархии к началу 1990 г. составляло 75 против 36 в 1972 г., т.е. за 1970-1980-е гг. количество 
приходов епархии увеличилось в 2 раза.
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таким образом, выяснение характера церковно-государственных отношений в советском союзе в 
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ской и барнаульской епархии в 1960–1980-е гг.
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