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АННОТАЦИЯ: Статья посвящена положению сельского православного духовен-

ства Псковской области в первые послевоенные годы. На основе документов 

Совета по делам РПЦ и ежегодных епархиальных отчетов были выявлены 

основные статистические показатели: численность зарегистрированных 

священнослужителей, их возраст, период церковного служения, уровень 

образования. Показана специфика служения сельских клириков, которая 

связана с вопросами экономического, правового, идеологического харак-

тера. Описан спектр трудностей, с которыми приходилось сталкиваться 

православному духовенству в период относительно лояльного отношения 

советского государства к религиозным организациям. Особая специфика 

церковной ситуации в Псковской области определяется тем, что некоторые 

территории Эстонской и Латвийской республик вошли в состав Псковской 

области в послевоенный период. Эти районы отличались высоким уровнем 

воцерковленности сельского населения, стремлением к сохранению право-

славных традиций. Это усложняло работу уполномоченного Совета по делам 

РПЦ по Псковской области, которая была направлена на контроль и ограни-

чение влияния религиозных организаций на советских граждан, в том числе 

проживающих в условиях советского села.
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1. См., напр.: [Шкаровский; Васильева; Чумачен-
ко; Курляндский; Галкин].

2. См. об этом: [Майнер]. 

Введение

Положение православной церкви в СССР в первые послевоенные 
годы было достаточно хорошо исследовано за последние четверть 
века. Российские ученые обращались к этой теме в первую оче-
редь в контексте изучения церковно-государственных отношений 
и внешнеполитических планов советского правительства 1. При 
этом реалии церковной жизни приходских общин, ситуации на 
уровне отдельных областей или районов остаются по-прежнему 
недостаточно изученными.

Особую актуальность придает этой теме исследование особен-
ностей церковной жизни в регионах, которые длительный пери-
од находились в условиях немецкой оккупации. После освобож-
дения таких территорий церковная жизнь здесь развивалась со 
своими особенностями и требовала, по мнению советских чинов-
ников, особого внимания и корректировки в условиях процессов 
реоккупации 2.

Вопрос о том, что являло собой духовное сословие в 1945–
1948 гг., представляет особый интерес в контексте той инсти-
туционной разрухи, которую пережила православная церковь в 
СССР в предвоенный период. Сохранилась ли у клириков периода 
«нового курса» религиозной политики советского правительства, 
хотя бы в какой-то мере, преемственность по отношению к духо-
венству начала XX в.? Что происходило с православными клири-
ками, в большинстве своем служившими в сельских приходах, во 
времена относительного снижения давления атеистической про-
паганды и попыток советской власти вовлечь церковь в орбиту 
решения своих внешне- и внутриполитических задач?

Основной источник информации о церковной жизни Псков-
ской области послевоенного периода — ежегодные отчеты епар-
хии и ежеквартальные отчеты уполномоченного Совета по делам 
РПЦ при Псковском областном исполнительном комитете. В этих 
документах содержатся не только статистические сведения о чис-
ленности открытых храмов, зарегистрированного духовенства, 
но и сведения о проблемах церковной жизни и динамике измене-
ний в положении верующих и православных приходов.



к. п. обозный • сельское духовенство псковской области 

в первые послевоенные годы (1945–1948)

189

в е с т н и к  с в я т о - ф и л а р е т о в с к о г о  и н с т и т у т а

2 0 2 3  • в ы п у с к  4 8

Псковская епархия 
в контексте церковно-государственных отношений

В сентябре 1943 г. в СССР произошло серьезное изменение в 
официальном отношении руководства партии и правительства к 
религиозному вопросу. Этот разворот был продиктован различ-
ными мотивами. Основной его причиной, по мнению многих ис-
следователей, была неоднозначная реакция западной обществен-
ности (в первую очередь в США) на союзнические отношения с 
СССР, правительство которого на протяжении 1920–1930-х гг. 
целенаправленно искореняло христианскую веру и уничтожало 
церковь. Сталину нужно было в кратчайшие сроки показать за-
падным союзникам реальные плоды соблюдения конституцион-
ных прав верующих граждан страны. Историческая встреча Ста-
лина с руководством РПЦ в лице трех митрополитов 4 сентября 
1943 г. положила начало «новому курсу» религиозной политики 
советского правительства. Через три дня в Москве было восста-
новлено патриаршество, началась реставрация системы духовно-
го образования, появилась возможность для регистрации приход-
ских общин и открытия храмов, вновь начал выходить «Журнал 
Московской Патриархии». Некоторые статьи «Декрета об отде-
лении церкви от государства» 1918 г. и постановления ВЦИК и 
СНК «О религиозных объединениях» 1929 г. временно перестали 
действовать (например, Московская патриархия в январе 1943 г. 
получила возможность открыть банковский счет). В советской 
прессе стало меньше антирелигиозной пропаганды. 

Наряду с этим в сентябре 1943 г. вышло постановление Со-
внаркома СССР о создании новой структуры — Совета по делам 
РПЦ. Этот орган был призван осуществлять связь советского пра-
вительства и патриархии по самому широкому спектру вопросов. 
По сути дела, вся церковная жизнь и на уровне патриархии, и на 
уровне епархии, и на уровне прихода находилась под контролем 
Совета по делам РПЦ. В каждом областном, краевом и республи-
канском центре в структуре исполнительной власти действовали 
уполномоченные Совета по делам РПЦ. Главная функция уполно-
моченного состояла в регистрации религиозной общины и свя-
щеннослужителя, а также в лишении регистрации за нарушение 
законодательства о культах. Это было важным средством давле-
ния на неугодное духовенство и членов прихода, проявлявших, 
по мнению советского чиновника, излишнее стремление к само-
стоятельности. Также уполномоченный должен был наблюдать 
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за состоянием церковной жизни в епархии, пресекать нарушения 
законодательства со стороны местных властей и религиозных 
общин. Ежеквартальные отчеты уполномоченного в Совет со-
держали статистические данные, основные проблемы, жалобы и 
прошения верующих, в том числе, об открытии новых храмов и 
регистрации религиозных общин. В послевоенный Псков уполно-
моченный Совета по делам РПЦ Александр Лузин приехал летом 
1945 г. Первый отчет в Москву был им подготовлен за III квартал 
того же 1945 года.

Следует отметить, что подавляющее число клириков Псков-
ской области послевоенного периода проживали и совершали 
свое служение в условиях немецкой оккупации в 1941–1944 гг. 
Судя по документам уполномоченного Совета по делам РПЦ в 
Псковской области, этот факт создавал особые трудности в про-
цессе контроля за развитием церковной жизни в этом регионе 
[Информационные отчеты. 1945. Л. 1]. В частности, одной из 
своих задач уполномоченный Совета по делам РПЦ по Псковской 
области А. Лузин в 1945 г. считал преодоление «порядков, вве-
денных „православной миссией“ в период немецкой оккупации 
и учет всех действующих церквей по области» [Информационные 
отчеты. 1945. Л. 1]. Среди таких «порядков» советский чиновник 
отмечал не только торжественные богослужения, многоднев-
ные крестные ходы, но и служение одного священнослужителя 
одновременно на нескольких приходах. И во время немецкой 
оккупации, и в послевоенный период эта практика была связа-
на с острым дефицитом священнослужителей. Однако советская 
власть расценивала этот факт в первую очередь как проявление 
алчности духовенства, желания клириков материально обеспе-
чить свои семьи в условиях послевоенного голода. Введение тре-
бования обязательной регистрации для духовенства (с выдачей 
справки о регистрации, в которой были указаны фамилия и имя 
священника и точный почтовый адрес церкви) по замыслу совет-
ского правительства должно было прекратить практику священ-
ников — «гастролеров» [Информационные отчеты. 1945. Л. 1].

Статистические данные

В послевоенные годы большая часть зарегистрированных прихо-
дов Псковской области находилась в сельской местности, потому 
и значительная часть клира епархии была представлена сельски-
ми священниками. Так, в начале 1947 г. из 87 зарегистрированных 
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3. Численность сельского духовенства в Псков-
ской епархии (87 священников) в конце 1948 г. 
была гораздо выше, чем в соседних Ленинградской 
(42 священника) и Новгородской (36 священни-
ков) епархиях. См.: [Годовой отчет. Л. 233].

4. Для сравнения возрастного показателя по 
всему штатному духовенству Псковской епархии в 
1948 г. см. таблицу 1.

5. См. таблицу 2.

священнослужителей на селе служили 73 человека. В начале 1948 г. 
из 90 священников на селе служили 75 человек. Осенью 1949 г. из 
91 священника на селе служили 74 человека [Информационные 
отчеты. 1949. Л. 47]. В этом же году официально действовали 
98 храмов, 1 молитвенный дом и 1 монастырь [Информационные 
отчеты. 1949. Л. 12]. Таким образом, в 1947–1949 гг. в Псковской 
епархии процент сельского духовенства был стабильно высоким с 
небольшой динамикой на понижение (от 83,9 % до 81,3 %) 3.

В начале 1949 г. сельское духовенство Псковской епархии в ос-
новном было преклонного возраста. Только 6,7 % священников из 
числа служивших на селе, не достигли 40 лет. Возраст старше 55 лет 
имела большая часть клира, в процентном отношении они состав-
ляли 67,6 %. Священников среднего возраста (от 41 до 55 лет) было 
всего 25,7 % от общего числа штатного духовенства епархии 4.

Таким образом, из 74 сельских священников Псковской епар-
хии 50 человек были старше 55 лет, 19 человек в возрасте от 41 до 
55 лет, и только 5 человек не достигли 40-летнего возраста [Ин-
формационные отчеты. 1948. Л. 74] 5.

Весьма примечательно выглядит статистика, отражающая 
стаж служения сельских священнослужителей. Казалось бы, ан-
тирелигиозная политика советского правительства и Большой 
террор не оставляли шансов для сохранения дореволюционных 
кадров духовенства в послевоенный период, однако 20 % (15 че-
ловек) сельских священников Псковской епархии приняли свя-
щенный сан еще до 1918 года. Клирики, начавшие служение в 
советское довоенное время (1918–1940 гг.), в 1949 г. составляли 
более 28 %. Однако самой большой группой сельских священ-
нослужителей в Псковской области была та, в которую входили 
клирики, рукоположенные в военный период — 35 % (26 чело-
век). Этот факт объясняется тем, что в период немецкой оккупа-
ции Ленинградской области в этом регионе активно действовала 
Псковская православная миссия. Несмотря на активную просве-
тительскую, миссионерскую, благотворительную деятельность 
служителей Миссии, священнических кадров было крайне недо-
статочно. Патриарший экзарх Прибалтики митр. Сергий (Воскре-
сенский), под эгидой которого действовала Псковская миссия, 
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6. См. таблицу 2.

пытался решить кадровую проблему. С одной стороны, он воз-
родил в 1942 г. на оккупированной территории Прибалтики ду-
ховную школу (Виленские богословские курсы), которая была 
задумана для пополнения штатов приходов, оказавшихся в окку-
пированных районах Ленинградской области. С другой стороны, 
экзарх Сергий активно рукополагал в священный сан кандидатов, 
имевших церковный опыт, литургическую подготовку и крепкую 
веру [Обозный, 127–128]. Несмотря на эвакуацию и аресты пра-
вославных клириков, некоторые из них, рукоположенные в пери-
од немецкой оккупации, продолжили свое церковное служение в 
Псковской епархии и после 1945 г.

Вопреки широко распространенным представлениям о лояль-
ности советского правительства к религиозным организациям в 
послевоенный период, это «потепление» особенно не повлияло 
на рост числа вновь рукоположенных священнослужителей. Толь-
ко 16 % (12 человек) клириков епархии, служивших на сельских 
приходах, приняли священный сан после 1945 г. 

Подводя краткий итог, можно отметить, что 15 человек были 
рукоположены в пресвитерский сан до 1918 г., 11 человек в пери-
од с 1918 по 1930 гг., 10 человек в период с 1930 по 1940 гг., 26 че-
ловек в период 1941–1945 гг. и 12 человек стали священниками 
после 1945 г. [Информационные отчеты. 1948. Л. 74] 6.

Один из наиболее болезненных вопросов, касающихся каче-
ственной характеристики православного духовенства, связан 
с уровнем образования пастырей. С одной стороны, тотальное 
разрушение системы духовного образования в первые годы со-
ветской власти не оставляло никаких шансов для появления в 
послевоенный период молодого поколения священнослужите-
лей, имеющих качественную богословскую подготовку. С дру-
гой стороны, учитывая то, что немалая часть послевоенного 
сельского духовенства на Псковщине родилась и сформирова-
лась еще в синодальных условиях жизни церкви (в том числе 
связанных с обязательным духовным образованием для клири-
ков), можно предположить достаточно высокий образователь-
ный ценз у священнослужителей старшего поколения. Не отри-
цая важности именно духовного образования, нужно отдавать 
себе отчет, что и качественное светское образование могло быть 
хорошей базой для клирика, вступившего на стезю церковного 
служения после 1917 г.
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7. См. таблицу 2.

На 1 января 1948 г. высшее богословское образование имел 
один священнослужитель Псковской епархии, среднее богослов-
ское образование — 24 клирика. Не было ни одного клирика с 
высшим светским образованием, 22 человека получили среднее 
образование, более всего клириков (28 человек) имели «низшее 
образование» (т. е. начальное) [Информационные отчеты. 1948. 
Л. 10].

В следующем отчете уполномоченного на 1 января 1949 г. ста-
тистические данные об уровне образования духовенства пред-
ставлены более дифференцированно с особым указанием свя-
щенников сельских приходов. Всего в епархии было два клирика 
с высшим богословским образованием, но они служили в город-
ских храмах. Общее число священнослужителей со средним бого-
словским образованием составило 33 человека, из них в сельских 
приходах служили 23 священника. Среднее светское образование 
в Псковской епархии в начале 1949 г. имели 29 священников, из 
них 25 человек служили на сельских приходах. Низшее светское 
образование имели почти столько же священников: 28 человек 
на всю епархию, из них 26 служили в сельских храмах [Информа-
ционные отчеты. 1948. Л. 74]. Таким образом, более всего в сель-
ских храмах было священников с низшим образованием (26), за-
тем следует категория со средним светским образованием (25) и 
менее всего клириков со средним духовным образованием (23). 
При этом все три группы по своему объему особенно не различа-
лись. В то же время следует отметить, что около ⅔ священников 
на селе не имели духовного образования. Более ⅓ клириков по 
уровню своего образования (начальное) вряд ли могли бы занять 
должность настоятеля прихода в синодальный период 7.

Проблемы и трудности

Основные сложности, которые сопровождали служение клири-
ков в сельской местности, были универсальными для любого 
лица духовного сословия в условиях советского строя. Однако 
были и специфические трудности, а также особенности удален-
ных районных приходов. Чем больше была удаленность прихода 
от областного и районного центра, тем, как правило, приход был 
беднее и малочисленнее. С другой стороны, удаленность от цен-
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тра могла обеспечить большие перспективы для внутрицерков-
ной жизни. 

Ситуация внутри Псковской епархии отличалась неравномер-
ностью напряжения религиозной жизни по отдельным благочи-
ниям. Это было связано в первую очередь с тем, что некоторые 
районы Псковской области до 1940 г. находились в составе не-
зависимых прибалтийских республик: Пыталовский и Качанов-
ский районы — в границах Латвии, а Печорский — в границах 
Эстонии. В январе 1945 г. эти районы были включены в РСФСР и 
стали частью Псковской области. 

Если на территории РСФСР церковная структура к концу 
1930-х годов была разрушена полностью, то в Латвии и Эстонии 
в период независимости этих территорий религиозная жизнь не 
подвергалась гонениям. Здесь православные христиане открыто 
сохраняли традиционный уклад жизни, который во многом опи-
рался на активную церковную жизнь на уровне прихода. Краткий 
период советской власти не позволил нанести существенный удар 
по религиозному мировоззрению, хотя репрессии и закрытие 
храмов начались уже летом 1940 г. По сведениям рижского ис-
следователя прот. Андрея Голикова, в 1940–1941 и в 1944–1952 гг. 
подверглась советским репрессиям примерно половина состава 
клира Латвийской православной церкви (48 священников и 8 ди-
аконов) [Голиков, Фомин, 213].

Высокий уровень религиозности в Пыталовском и Печорском 
районах в послевоенное время отмечал и уполномоченный Сове-
та по делам РПЦ по Псковской области Александр Лузин. В своих 
отчетах он упоминал о высокой активности приходских общин в 
Печорском районе. Это выражалось в том, что приходской совет, 
или, как пишет Лузин, «церковный актив», состоял не из одного-
трех человек, как это было в иных районах, а включал практи-
чески всю «двадцатку». Не реже двух раз в год проходило при-
ходское собрание, на котором обсуждались вопросы, «связанные 
с содержанием церкви, наем регента хора, сторожа и оценива-
лась деятельность настоятеля» [Информационные отчеты. 1950. 
Л. 22 об.]. Уполномоченный Лузин добавляет, что «церковный 
актив» состоял преимущественно из пожилых прихожан, пользу-
ющихся среди крестьян большим авторитетом. Некоторые члены 
приходских советов в Печорском районе были выбраны в состав 
правления колхозов. Этот факт говорит не только о доверии, ко-
торым пользовались активные члены приходов, но и о том, что 
в своем большинстве колхозники были членами этих же прихо-
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дов. Лузин упоминает, что посещение церквей в Печорском рай-
оне, даже в тот период, когда «новый курс» религиозной полити-
ки практически завершился, было на очень высоком уровне. На 
богослужение приходят «и старые, и малые». Например, на вос-
кресное богослужение в приходе Сенно собирается не менее 300 
человек, из них около 200 человек — женщины и дети школьного 
возраста [Информационные отчеты. 1950. Л. 22 об.].

Другой отличительной чертой православных приходов, еще 
недавно входивших в состав Латвийской и Эстонской православ-
ных церквей, было наличие причтовой земли в размере несколь-
ких гектаров. Настоятели сельских приходов в районах Псков-
ской области, переживших церковное разорение 1920–1930 гг., 
располагали только небольшими приусадебными участками в 
размере 15 соток. По мере укрепления советской власти в после-
военное время в Пыталовском, Качановском и Печорском рай-
онах начинается постепенное наступление на сохранившиеся 
устои «буржуазного» прошлого. Так, в отчете за 1 квартал 1946 г. 
Лузин сообщает: «В Пыталовском, Качановском и Печорских 
районах, отошедших от Латвийской и Эстонской ССР церкви в 
большинстве своем имеют землю, размер которой в каждом при-
ходе разный. В некоторых сельсоветах эту землю начинают отби-
рать» [Информационные отчеты. 1946. Л. 10 об.]. Для того что-
бы компетентно ответить на поступающие жалобы от сельских 
священников, уполномоченный обратился с запросом в Совет по 
делам РПЦ. Однако четкого ответа ему получить не удалось. Вы-
шестоящие чиновники повторили известные положения закона: 
«… Служители культа имеют право на огородный участок на об-
щих основаниях». О земельных участках, находящихся в распоря-
жении прихода и превышающих положенную норму, из Москвы 
разъяснений не последовало. Уполномоченный Совета по делам 
РПЦ по Псковской области решил с подобными вопросами разби-
раться самостоятельно, ориентируясь на интуицию и жизненный 
опыт. Поскольку некоторые клирики по роду своих занятий себя 
относили более к землепашцам, нежели к духовенству, то Лузин 
посчитал возможным «подходить к каждому заявлению персо-
нально, в зависимости от размера земельного участка и прихо-
да» [Информационные отчеты. 1946. Л. 10 об.]. Так, например, 
в с. Печки Печорского района настоятель местного храма Вино-
градов имел в своем распоряжении причтовую землю в размере 
22 га. Поскольку приход был, по словам настоятеля, малолюдный, 
то основные средства он получал не от пожертвований прихожан, 
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а от обработки земли и выращенного урожая. Этот факт позво-
лил Лузину признать священнослужителя скорее земледельцем, 
нежели служителем культа. Несмотря на такой подход уполномо-
ченного, по решению местного сельсовета церковная земля была 
изъята и передана «малоземельным крестьянам». При изучении 
этого вопроса выяснилось, что Виноградов в своих земледельче-
ских трудах «пользовался наемной рабочей силой» [Информаци-
онные отчеты. 1946. Л. 11]. Этот факт, по-видимому, стал основ-
ным поводом для жесткого решения местных властей. 

Через некоторое время Лузин получил ответ из Москвы от 
чиновников Совета по делам РПЦ на свой запрос по земельной 
 проблеме: 

По каждому заявлению духовенства о выделении земельных участков свыше 

0,15 га Вам следует договариваться с областным земельным отделом. Ука-

зания местным органам о выделении земельных участков для священников 

должны исходить только от Облземотдела, а не от Вас [Информационные от-
четы. 1946. Л. 15].

В отчетах псковского уполномоченного за 1947 г. вновь встре-
чается земельная проблема, остро проявившаяся в приграничных 
районах Псковской области. Лузин отмечает, что начался процесс 
изъятия причтовых земель или их замены на менее пригодные 
для ведения сельского хозяйства. Священник Павел Короткевич, 
служивший в церкви села Верхние Овсищи Пыталовского района 
сообщил, что «имеющийся у него земельный участок около 5 га, 
решением Пыталовского Райисполкома передан местной школе, 
а ему предоставили землю не пригодную для обработки (заболо-
ченную)». Короткевич отказался от нового надела, но, несмотря 
на это, получил извещение о необходимости выполнить план по 
государственным поставкам сельскохозяйственной продукции 
[Информационные отчеты. 1947. Л. 28 об.].

Еще одной сложностью для клириков, служивших в сельских 
приходах, был непосильный финансовый гнет, выражавшийся 
в налоге на произведенную сельскохозяйственную продукцию. 
В 1947 г. к Лузину за разъяснением по этому вопросу обратился 
настоятель Крестовоздвиженской церкви с. Велье Пушкиногор-
ского района свящ. Никандр Горностаев. Он ходатайствовал о 
снижении поставок молока и просил приравнять его к категории 
служащих, которые были обязаны сдавать государству 120 ли-
тров молока в год. Горностаев был обязан сдавать вдвое больше 
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молока (240 литров в год) как представитель духовного сословия. 
В данном случае уполномоченный не имел возможности помочь 
священнику и ответил, что «служители культа приравнены к еди-
ноличникам» [Информационные отчеты. 1947. Л. 5]. 

В каких-то случаях духовенство, пытаясь облегчить налоговый 
гнет, вынуждено было идти на крайние меры. Так, например, на-
стоятель храма в селе Жаборы Порховского района священник 
Михаил Павлов в декабре 1947 г. продал корову, поскольку для 
него стали очевидными серьезные сложности не только с ее со-
держанием, но и с непомерным налогообложением. Кроме по-
доходного налога, Павлов как гражданин, ведущий сельское хо-
зяйство, был обязан выполнить план по сельхозпоставкам. После 
продажи коровы он сразу же известил об этом чиновника, упол-
номоченного министерства заготовок по Порховскому району. 
Однако это не уберегло священника от высоких планов госпоста-
вок сельхозпродукции на 1948 г. Он был вынужден покупать про-
дукты, чтобы выполнить определенный план заготовок: 320 ли-
тров молока, 80 кг мяса и 65 штук куриных яиц. Жалобы Павлова 
и ходатайство уполномоченного Совета по делам РПЦ об отмене 
продуктового налога для священнослужителей, не имевших воз-
можностей вести сельское хозяйство, положительного результата 
не дали [Информационные отчеты. 1948. Л. 20]. 

Существенной трудностью для духовенства послевоенного пе-
риода стали безосновательные повышения процента подоходно-
го налога. Эта проблема была одинаково актуальна и для город-
ских, и для сельских священников. Первые жалобы от клириков 
Псковской епархии на имя уполномоченного Совета по делам 
РПЦ поступают уже в 1945 г. [Информационные отчеты. 1945. 
Л. 4]. Число подобных обращений к 1948 г. становится больше. 
В 1946 г. с жалобой на произвол финансовых органов обратился 
настоятель храма в с. Каменный Конец Гдовского района Дроз-
дов. По свидетельству уполномоченного Совета по делам РПЦ, 
заведующий районным финансовым отделом тов. Зарецкий 
«учинил ему допрос, продолжавшийся 4 часа, при этом допускал 
нетактичное поведение по отношению к служителю религиозно-
го культа» [Информационные отчеты. 1946. Л. 3 об.]. Лузин об-
ратился в областной финансовый отдел за разъяснением с указа-
нием впредь не допускать «нетактичное» поведение в отношении 
православных священников. В ответе чиновников финансового 
отдела было сказано, что налоговое начисление произведено пра-
вильно [Информационные отчеты. 1946. Л. 3 об.].
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Подобный факт Лузин подробно описал и в отчете в 1947 г. На-
стоятель храма в с. Александрово Порховского района Модестов 
в своей жалобе сообщил, что был вызван в районный финансовый 
отдел, где ему объявили о перерасчете подоходного налога за 1944, 
1945 и 1946 гг. и потребовали внести дополнительно 6 600 рублей. 
Уполномоченный Совета вновь обратился с вопросом о повыше-
нии налога в областной финансовый отдел и вновь получил ответ 
о том, что нарушений нет и перерасчет сделан обосновано. Лузин 
выразил свое несогласие с позицией финансовых органов и крити-
чески отнесся к тому, что их сотрудники «свою ошибку взвалива-
ют на плательщиков». Вместе с тем, он отметил малограмотность 
священника, который доверил составление декларации о своих 
доходах фининспектору и, не вдаваясь в подробности, поставил 
свою подпись [Информационные отчеты. 1947. Л. 5].

Пик этой проблемы приходится на 1948 г. В декабре 1947 г. в 
СССР была проведена денежная реформа, которая сопровожда-
лась отменой карточной системы и изъятием денежной массы у 
населения. Новые банкноты соотносились со старыми 1 к 10. Осо-
бенно пострадали в ходе реформы беднейшие слои советского об-
щества, в первую очередь жители села — крестьяне и колхозники. 
Не обошли последствия реформы и сельское духовенство. Сниже-
ние уровня материального положения паствы неизбежно вело к 
снижению поступлений в приходскую казну. В отчете о работе в 
первом квартале 1948 г. товарищ Лузин не без тревоги отмечает 
возросшее число жалоб священников о повышенном начислении 
налога. На его имя только в начале года поступило 11 заявлений 
из разных районов. Ситуация осложнялась тем, что инспекторы 
при начислении суммы налога на 1948 г. использовали сведения 
о доходах в 1947 г. еще до проведения реформы. Чтобы исправить 
ситуацию, как пишет А. Лузин, 

многие служители культа, в связи с резким снижением доходов, подали де-

кларации о доходе за первые два месяца, но их в расчет не приняли. В резуль-

тате чего увеличилось количество жалоб (устных и письменных) о переоб-

ложении налогом [Информационные отчеты. 1948. Л. 17]. 

Уполномоченный Совета по делам РПЦ Лузин обратился за 
разъяснением ситуации в областной финансовый отдел и полу-
чил заверение в том, что в связи с резким падением доходов на-
селения будут произведены перерасчеты подоходного налога, но 
только в конце года. В то же время все начисления, которые уже 
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были произведены, нужно было отплатить в полном объеме и в 
установленные сроки. 

В некоторых случаях положение сельских клириков оказалось 
весьма критическим. Настоятель храма в с. Гористо Дновского 
района прот. Кронид Яхонтов обратился к Лузину с письмом в на-
дежде на помощь чиновника, призванного курировать и разре-
шать проблемы православных приходов: 

Нам с псаломщиком исчислили аванс подоходного налога на 1948 год по до-

ходу 1947 года, но мы с этим не согласны, так как с переменой денежных 

знаков наша доходность уменьшилась вполовину. Мы не сами лично умень-

шили, а верующие на собрании 19 декабря 1947 года… Вторично подавали 

заявление и просили райфо, чтобы исчислили аванс налога, согласно подан-

ной нами декларации на 1948 год и опроса финансовым агентом за январь 

и февраль месяцы, но нам отказали [Информационные отчеты. 1948. Л. 18].

В некоторых случаях священники Псковской епархии отказы-
вались оплачивать завышенный подоходный налог, что привело 
к нескольким судебным заседаниям, на которых было принято 
решение об описании личного имущества в счет невыплаченно-
го налога. Так, например, в 1948 г. по этой причине у настоятеля 
церкви в с. Гвозно Полновского района свящ. Дмитрия Евдокимо-
ва по решению суда была изъята корова и продана с торгов для 
погашения задолженности по невыплаченному подоходному на-
логу [Информационные отчеты. 1948. Л. 170]. В условиях голод-
ных послевоенных лет подобная мера ставила семейство священ-
ника на грань выживания.

Еще одной формой экономического давления на сельское ду-
ховенство стало принуждение к подписке на внутренний госу-
дарственный заем через приобретение облигаций. Подобные 
действия представителей сельсовета порой сопровождались ху-
лиганскими поступками. В с. Хредино Павского района в день 
памяти свт. Николая весной 1947 г. в дом к местному священни-
ку Белову явились уполномоченные сельсовета по проведению 
подписки на заем и потребовали от священника приобрести об-
лигации на крупную сумму. Незваные гости были пьяны, а пото-
му отказ хозяина вносить деньги на заем, вызвал у них приступ 
агрессии и последующие побои священника Белова. Материалы 
этого происшествия были поданы в районный отдел МВД, одна-
ко в возбуждении уголовного дела начальник районного отдела 
милиции отказал [Информационные отчеты. 1947. Л. 27 об.–28]. 
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В этот же период с жалобой на местные власти обратился к 
Лузину настоятель храма в с. Павы Павского района свящ. Борис 
Фессак. В ходе кампании по подписке на государственный заем 
священник внес 500 рублей, но такая сумма не удовлетворила 
уполномоченных сельсовета, которые рассчитывали на содер-
жимое церковной кассы. Для серьезного разговора Фессак был 
вызван к секретарю РК ВКП(б). Он предложил увеличить сумму 
подписки до 5 тыс. рублей, но священник отказался, объясняя это 
тем, что «размещение займа законом предусмотрено среди трудя-
щихся, и использовать на это деньги, принадлежащие церковной 
общине, он не может» [Информационные отчеты. 1947. Л. 28]. 
 Реакция руководства района на неуступчивость священника по-
следовала очень скоро. Его сын, комсомолец и лучший пахарь 
колхоза, был уволен с работы, а хозяйка, у которой священно-
служитель снимал квартиру, была исключена из колхоза и лишена 
приусадебного участка [Информационные отчеты. 1947. Л. 28].

Диктат сельсоветов и руководства колхозов в отношениях с 
сельским духовенством и православными приходами проявлялся 
во всех районах Псковской области и на всем протяжении иссле-
дуемого периода. Чаще всего факты вмешательства светских вла-
стей в приходскую жизнь объяснялись тем, что активное участие 
колхозников в богослужениях и церковных мероприятиях могло 
привести к срыву выполнения планов производства сельхозпро-
дукции. В отчете за 2-й квартал 1946 г. уполномоченный Совета 
Лузин упоминает о подобных примерах. В село Красные Горки 
Дедовичского района для служения в местном храме прибыл свя-
щенник Петриченко, заручившийся в Пскове справкой о реги-
страции. Однако руководство местного птицесовхоза крайне не-
гативно отнеслось к этой новости, а председатель райисполкома 
открыто заявил, что он против открытия церквей в районе, так 
как храмовые богослужения «будут отвлекать народ от выполне-
ния плана сева» [Информационные отчеты. 1946. Л. 17]. Несмо-
тря на письменные замечания Лузина в ответ на незаконность 
действий местных властей, Петриченко столкнулся с серьезным 
давлением, целью которого было вынудить священника покинуть 
место служения. Священника неоднократно вызывали в район-
ный отдел МВД, районный отдел МГБ, сельсовет и райисполком, 
как правило, в дни церковных праздников, где с ним проводили 
длительные «воспитательные» беседы, требовали прекратить по-
сещения колхозников на дому по их приглашению, обеспечить 
подписку на заем среди прихожан на сумму 60 тыс. рублей, при-
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зывать народ к выполнению плана сельскохозяйственных работ 
[Информационные отчеты. 1946. Л. 17].

Неоднократно уполномоченному Совета по делам РПЦ по 
Псковской области приходилось разбирать дела о захвате храмо-
вых зданий руководством колхозов и совхозов под нужды, свя-
занные с хранением убранного урожая [Информационные отче-
ты. 1945. Л. 4; Информационные отчеты. 1947. Л. 29], о попытках 
запретить колокольный звон [Информационные отчеты. 1945. 
Л. 4], о принуждении сельских священников обрабатывать кол-
хозную землю при помощи своей лошади и личных инструментов 
[Информационные отчеты. 1946. Л. 18].

Все эти факты сегодня могут вызвать искреннее удивление, од-
нако подобная модель отношения к служению церкви у светской 
власти была отчасти отражена и в главном церковном документе 
того периода, в «Положении об управлении Русской Православ-
ной Церкви». В разделе IV «Приходы» говорилось о том, что 

настоятели храма, в частности, обязаны следить за тем, чтобы уклад и рас-

порядок приходской жизни не препятствовал выполнению прихожанами 

гражданских обязанностей, например: в сельских местностях, в период по-

левых работ, богослужение должно совершаться только в часы, свободные от 

сельскохозяйственных работ и т. п. [Положение об управлении, разд. 4, п. 36]. 

Заключение

Как видно из приведенных примеров, уполномоченный Совета 
по делам РПЦ старался занимать гибкую позицию по отношению 
к духовенству епархии: с одной стороны, не допускать грубых 
нарушений законности со стороны местных властей, а с другой 
стороны, строго контролировать жизнь приходов и служение ду-
ховенства, не позволяя нарушать границы религиозной деятель-
ности, дозволенной коммунистической партией и советским пра-
вительством. 

В своих отчетах Лузин отмечает, что сельское духовенство 
Псковской епархии, как правило, пользуется любовью и автори-
тетом у прихожан. Архимандрит Агафон (Бубец) до 1946 г. вхо-
дил в число братии Свято-Успенского Печерского монастыря, а 
после ареста игумена Павла (Горшкова) возглавил монашескую 
общину. Однако после визита патриарха Алексия в июле 1946 г. 
в Псков и Печоры, архим. Агафон был отстранен от должности 
наместника и отправлен на приход в Порховское благочиние. 
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Перед своим отъездом из монастыря архим. Агафон находился в 
удрученном состоянии, ожидая серьезных бытовых трудностей и 
даже голодной смерти. Однако через некоторое время он писал 
уполномоченному, что живет на новом месте служения «гораздо 
лучше… чем любой приходской священник в Печорском районе» 
[Информационные отчеты. 1947. Л. 31]. Лузин подтверждает сви-
детельство священнослужителя: 

Верующие стараются, чтобы священник не голодал, и делятся последним. 

Так, например, при мне к Агафону пришла одна женщина и принесла за 

4 км мешок картошки и говорит: «Батюшка, у нас осталось от посева, вот 

и решили передать тебе». На общем собрании колхоза вынесли решение 

выделить приусадебный участок, вспахали и засадили, а он только наблю-

дал. Следом за Агафоном из Печорского района перевелись в другие районы 

еще 4 священника и все они не жалуются [Информационные отчеты. 1947. 
Л. 31–31 об.]. 

Эти факты говорят о том, что, несмотря на менее высокий 
уровень жизни крестьян в районах, не входивших ранее в состав 
прибалтийских республик, прихожане с большой заботой и жерт-
венностью относились к духовенству и готовы были поддержать 
своих пастырей в бытовой неустроенности и материальной ску-
дости.

В отчетах за 1947 г. уполномоченный Лузин анализирует ха-
рактеристики духовенства Псковской епархии и отмечает, что 
оно различно не только по возрасту и уровню образования, но 
и по своему подходу к служению. Советский чиновник выделяет 
небольшую ревностную группу священнослужителей, центром 
служения которой была «просветительная» работа, выходившая 
и за пределы храмов. Другая категория духовенства в основном 
сосредоточена на вопросе материального обеспечения и «заинте-
ресована в том, чтобы как можно больше заработать, для этого 
заезжают в районы, где нет церквей, и выполняют все требы». 
Для священников этого типа характерно то, что они сравнитель-
но недавно приняли священный сан, малограмотны и кроме ис-
полнения церковных треб и обрядов ничем не озабочены [Инфор-
мационные отчеты. 1947. Л. 32].

В отчете за 3-й квартал 1947 г. Лузин акцентирует внимание на 
том, что среди духовенства епархии есть люди нетрезвого образа 
жизни, что нередко приводит к необоснованной растрате приход-
ских средств и неэтичному поведению в церкви и общественном 
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пространстве. Кроме того, с большим беспокойством уполномо-
ченный пишет о «ревностных служаках», многие из которых слу-
жили в епархии в период оккупации или только что приступили к 
служению после возвращения из мест заключения. Одним из та-
ких ревностных пастырей, бывших «сидельцев»  ГУЛАГа был свя-
щенник Николай Лебедев, по получении места служения в епар-
хии твердо взявшийся за установление порядка. В своем письме 
к уполномоченному Лебедев заявляет, что «в число священников 
набралось много случайных и недостойных людей, которых надо 
гнать» [Информационные отчеты. 1947. Л. 44]. В своей характе-
ристике Лебедева Лузин указывает на то, что тот «ведет переписку 
с духовенством, которым кончается срок пребывания в лагерях и 
приглашает в свое благочиние» [Информационные отчеты. 1947. 
Л. 44]. В 1947 г. один из таких приглашенных, Гаврилов, был при-
нят в штат Псковской епархии и получил справку о регистрации.

На этом уполномоченный Совета по делам РПЦ не останавли-
вается и приводит пример ревностного служения другого духа. 
Настоятель церкви в с. Заполье Плюсского района Матвеев обра-
тился в райком ВКП(б) с просьбой прислать ему на приход про-
веренных людей, желательно членов партии, которых он обещал 
подготовить к принятию священного сана. Хотя и одного, и дру-
гого священника уполномоченный называет ревнителями цер-
ковной жизни, но тут же добавляет: 

Матвеева, конечно, нельзя причислить к группе Лебедева, так как первая 

группа стоит подальше от советских и общественных учреждений. За все 

время его пребывания только один раз был у меня и то по необходимости. 

Вторая группа, состоящая из священников, которые недавно посвятились в 

священники или имели перерыв в службе, работая в советских учреждени-

ях на разных должностях. Последняя группа заинтересована в том, чтобы 

иметь тесный контакт с государственными учреждениями. Представители 

этой группы приходят ко мне со всеми вопросами, даже внутрицерковного 

характера [Информационные отчеты. 1947. Л. 44].

Этот пассаж в отчете Лузина хорошо показывает наметившую-
ся стратегию поведения духовенства. Некоторая часть клириков 
епархии активно стремилась встроиться в систему советского 
общества и занять в нем свое скромное, но надежное положение. 
Другие священнослужители сохраняли дистанцию в отношениях 
с советскими органами, в том числе с уполномоченным Совета 
по делам РПЦ, стремились к самостоятельности в выстраивании 
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приходской жизни, насколько это позволяли законодательство о 
культах и амбиции местных чиновников. 

Завершая это исследование, резюмируем, что сельское духо-
венство Псковской епархии в первые послевоенные годы в сво-
ем большинстве представляли священники немолодого возраста, 
духовное образование имел каждый третий священнослужитель, 
многие из них служили на оккупированной территории (каждый 
третий был рукоположен в священный сан в годы оккупации), а 
также были осуждены в довоенное время по 58-й  статье. 

Служение сельского духовенства было сопряжено не только с 
трудностями общего порядка: скудное материальное положение, 
отсутствие транспорта для поездок по району своего прихода или 
благочиния, недостаток богослужебных книг, церковной утвари, 
ветхое облачение и, зачастую, близкое к аварийному состояние 
храмов. Не меньшие сложности создавались непосильным на-
логовым гнетом (в сельской местности усугублявшимся продук-
товым налогом), давлением руководства колхозов, сельсоветов, 
партийных органов и представителей МВД. Если на первых порах 
уполномоченный Совета по делам РПЦ в некоторых случаях вме-
шивался в конфликтные ситуации и иногда это вмешательство 
приводило к положительным результатам, то после 1947 г. все 
чаще и чаще Лузин либо не может преодолеть «глухую оборону» 
советских органов (в земельном вопросе, в вопросе повышенно-
го налогообложения), либо предпочитает оставаться в стороне в 
качестве наблюдателя. Все это еще раз подтверждает неоднознач-
ность и тенденциозность «нового курса» религиозной политики 
советского государства. В средствах массовых информации, в 
официальных документах патриархии этот поворот сталинского 
правительства к нуждам церкви и верующих оценивался весьма 
положительно. Однако на деле, на примере отдельно взятого ре-
гиона — экономически отсталой Псковской области — отчетливо 
вырисовывается образ сельского священника не только бедного 
и практически бесправного, но и являющегося представителем 
социального слоя, приравненного к кулацкому элементу, едино-
личнику, по-прежнему глубоко чуждому для социалистического 
общества послевоенного СССР.
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8. См.: ГАПО. Ф. Р-1776. Оп. 1. Д. 27. Л. 28.
9. См.: ГАПО. Ф. Р-1776. Оп. 1. Д. 26. Л. 74.

Приложение

Отчет Псковской епархии за 1948 г. 8

Общее число штатного приходского духовенства: архимандриты, игуме-

ны — 2; иеромонахи — 4; протоиереи и священники — 83; протодиаконы, 

диаконы и иеродиаконы — 13; штатные псаломщики — 31. Всего 133 чело-

века (125 русских, 3 белоруса, 4 эстонца, 1 чехословак).

Таблица 1. Возраст духовенства

До 40 лет 40–50 лет 50–60 лет 60–70 лет
Старше 
70 лет

Всего

Протоиереи 
и священники

7 (7,8 %) 17 (19.1 %) 28 (31,5 %) 25 (28,1%) 12 (13.5%) 89 (100 %)

Протодиаконы
и диаконы

3 (23,1 %) 3 (23,1 %) 2 (15,4 %) 5 (38,4%) 0 13 (100 %)

Псаломщики 4 (12,9 %) 7 (22,6 %) 14 (45,2 %) 4 (12,9 %) 2 (6,4 %) 31 (100 %)

Всего 14 (10,5 %) 27 (20,3 %) 44 (33,1 %) 34 (25,6 %) 14 (10,5 %) 133 (100 %)

Таблица 2. Статистические сведения о сельском духовенстве 
Псковской епархии на 01.01.1949 9

Всего 74 сельских прихода.

Показатель Возраст

Временной 
промежуток

До 40 лет 41–55 лет Старше 55 лет

Кол-во, чел. 5 19 50

Показатель Образование

Уровень
Высшее 
богословское

Средне 
богословское

Высшее 
светское

Среднее 
светское

Низшее 
светское

Кол-во, чел. 0 23 0 25 26

Показатель Период рукоположения

Временной 
промежуток

До 1918 г. 1918–1930 гг. 1930–1940 гг. 1941–1945 гг. После 1945 г.

Кол-во, чел. 15 11 10 26 12
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