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История взаимоотношений советского государства и Церкви в Омской 
области не может быть представлена в отрыве от истории вероисповедной 
политики советского государства в целом. В отечественной историографии 
представлен достаточно большой объем работ, освещающих историю Русской 
Православной Церкви в том или ином регионе  СССР во время и после Великой 
Отечественной войны. Динамика открытия и закрытия православных храмов в 
некоторой степени отличалась друг от друга.  Необходимо отметить, что репрес-
сии против духовенства   в конце 30х гг. XX столетия «обезглавили» приходы, и 
в этом Омская область не отличалась от других регионов страны. Так, в Омской 
области к 1939 году все городское духовенство, арестованное в 1937-1938 гг., 
было расстреляно. С 1929 по 1940 гг. были арестованы пять правящих архие-
реев: епископ Аркадий (Ершов), архиепископ Алексий (Орлов), епископ Антоний 
(Миловидов), архиепископ Филипп  (Ставицкий), епископ Фотий (Пурлевский) 
[11, c. 109-110].

Общины, лишившиеся священников, какое-то время продолжали поддер-
живать храмы в рабочем состоянии, но через непродолжительное время и храмы 
были закрыты. К 1938 г. в Омской области закрыто 124 молитвенных здания. В 
середине 1938 – начале 1939 г. власти закрыли еще 27 храмов [5]. 25 мая 1939 
г. состоялась первая Омская областная конференция «Союза воинствующих 
безбожников». К этому времени зарегистрированных священников в регионе 
не было. Церковные общины некоторых церквей не были распущены, сохрани-
лись их «двадцатки» и исполнительные органы, которые выплачивали налоги и 
охраняли храмы; ключи от храмов находились у верующих [8, c. 136].

В середине Великой Отечественной войны в СССР начался процесс откры-
тия церквей, это было напрямую связано с изменением политики советского 
государства в отношении Русской Православной Церкви [16, c. 199], созданием 8 
октября 1943 года специального органа контроля — Совета по делам Русской Пра-
вославной Церкви во главе с Г.Г. Карповым [13, c. 51]. Новая должность уполно-
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моченного по делам Русской Православной Церкви, введенная в военное время, 
нашла свое место в структуре государственной власти региона. Была налажена 
работа в соответствии с указаниями и инструкциями Совета, уполномоченный 
смог занять свое место в иерархии областных органов власти. 

В Омской области в военный период сменилось четыре уполномоченных 
по делам Русской Православной Церкви: по Омской и Тюменской области  И.Е. 
Тихомиров (1943 - 1946 гг.), по Омской области  А. Плотов (май 1945 - февраль 
1949 гг.), Б. Сергеев (с февраля 1944 - 1949 гг.).

Одним из вопросов, который непосредственно курировал уполномоченный, 
стало и открытие церквей. 28 ноября 1943 года Совет Народных Комиссаров 
СССР принял постановление «О порядке открытия Церквей», согласно кото-
рому верующим предоставлялось право организовывать религиозные общества. 
Для регистрации приходской общины необходимо было написать заявление и 
собрать двадцать подписей.  Несмотря на принимаемые на всесоюзном уровне 
решения, процесс открытия церквей и молитвенных домов шел медленно, коли-
чество положительных решений райисполкомов было неизмеримо меньше 
числа поданных заявлений и ходатайств, по данным Т.А. Чумаченко в 1944 г. 
поступило 6402 ходатайства верующих об открытии церквей, а было открыто 
лишь 207, в 1948 г.  подано 3174 ходатайства, но не было открыто ни одной церкви. 
Таким образом, было открыто в 4 раза меньше церквей, чем подавалось хода-
тайств [15, c. 69].

Официально-юридически Омская и Тюменская епархия была возрождена 
только в 1946 г., но территории, входившие в нее в период с 1943 по 1946 гг., 
духовно окормлял Архиепископ Новосибирский и Барнаульский Варфоломей. 

Согласно «Журналу регистрации заявлений и учета церковных зданий» в  
Омской области с мая 1943 г. по сентябрь 1944 г. подано 36 ходатайств об откры-
тии храмов, из которых было удовлетворено лишь шесть [7]. 

Первым в горисполком поступило заявление верующих г. Ишим. Переписка 
с горисполкомом продолжалась  с мая 1943 по 10 февраля 1944 (май, 15 декабря, 
20 декабря), когда архиепископу Варфоломею было предоставлено «Решение 
№ 149 Омского Облисполкома» о целесообразности удовлетворения просьбы 
верующих, после чего последовало разъяснение председателя горсовета о кру-
жечном сборе и передаче культового имущества верующим состоялось 25 сентя-
бря 1944 г. В остальных случаях открытие храмов  расценивалось властями как 
нецелесообразное. 

 К примеру, с июня по декабрь группа верующих Кировского района г. Омска 
написала несколько заявлений, однако 18 декабря 1943 г. было принято решение 
облисполкома № 53 о нецелесообразности открытия церкви в Кировске [7, л. 2]. 
5 декабря 1944 года подано заявление и список верующих по регистрации обще-
ства, разрешении собраний для моления и ускорение разрешения вопроса об 
открытии церкви на двух листах села Березовка Ишимского района. 2 февраля 
1945 года последовало решение райисполкома о нецелесообразности регистра-
ции общества и невозможности представления здания церкви [7, л. 3]. 

18 февраля 1944 года подано заявление и список верующих села Полтавка 
Омской области с просьбой об открытии церкви, а 20 марта того же года посту-
пило объяснение райсовета по существу невозможности освобождения бывшего 
церковного здания [7, л. 4]. 5 января 1944 г. – заявление о предоставлении церкви 
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и назначении священника в село Ново-Сергеевка Полтавского района Омской 
области, 23 ноября – последовал отказ, мотивированный тем, что нецелесоо-
бразно открывать церковь в частном доме.

Но наиболее длительное противостояние местных властей было в г. Тара. 
Первое заявление от верующих об открытии церкви, заявление и анкеты при-
ходится на 22 декабря 1943 г., за 1944 год последовало восемь заявлений на имя 
горсовета, а также последовала жалоба на задержку горисполкомом  материалов 
без движения со ссылкой, что материалы отправлены в облисполком. Местные 
власти, в свою очередь, ссылались на нецелесообразность удовлетворения хода-
тайства верующих в связи с использованием здания бывших Спасской и Воз-
несенской  церквей под культурные цели. Верующие заявили о расхищении 
культового имущества Спасской церкви и о бесхозяйственном состоянии культо-
вого имущества в Вознесенской церкви. В 1945 г. исполкомом областного Совета 
депутатов трудящихся было вынесено решение об удовлетворении просьбы 
верующих в открытии церкви с передачей бывшего церковного здания. Веру-
ющие отказались принять здание, которое требовало капитального ремонта и 
претендовали на второе бывшее церковное здание, занятое музеем. Противосто-
янию было суждено затянуться на долгие годы.

Открытых православных храмов было совсем немного. Омский горисполком 
на основании постановления СНК СССР от 28 ноября 1943 года «О порядке откры-
тия Церквей» своим решением от 7 марта 1943 года зарегистрировал общину 
верующих и 2 августа того же года передал общине церковь Воздвижения Чест-
ного Креста Господня. Одновременно была возвращена часть изъятого ранее 
церковного имущества, в сентябре 1943 года в храме начали совершаться бого-
служения. Настоятелем общины стал протоиерей Феофан Евгеньевич Токарев.

По рассказам настоятеля, храм передали в плачевном состоянии, но усили-
ями общины его удалось привести в приличный вид и начать совершать бого-
служения к престольному празднику. 

В феврале 1944 года архиепископа встречали настоятель единственной в 
Омске Крестовоздвиженской церкви протоиерей Феофан Евгеньевич Токарев 
и председатель церковного совета Иван Иванов [10, c. 160-169]. К приезду архи-
епископа Варфоломея Крестовоздвиженская церковь имела «вполне благо-
пристойный» вид: был устроен временный иконостас, выточены деревянные 
подсвечники, проведено электрическое освещение. Приход во главе с насто-
ятелем произвел на архиерея «самое благоприятное впечатление» [9, c. 108]. 
Во время первого визита архиепископ Варфоломей познакомился с уполно-
моченным Совета по делам Русской Православной Церкви И.Е. Тихомировым. 
Архиепископ Варфоломей писал об уполномоченном Совета по делам Русской 
Православной Церкви по Омской области И.Е. Тихомирове в своем дневнике так: 
«человек, благорасположенный к церковному делу, и дает по заявлениям верую-
щих отзывы благоприятные» [9, c. 109].

В начале мая 1944 г. приходским советом храма Воздвижения Креста 
Господня И.В. Сталину была направлена телеграмма: «В годы борьбы нашей 
Родины с немецкими варварами мы, духовенство и верующие г. Омска, Патриар-
шей Православной Русской Церкви, одушевленные единым с нашей доблестной 
Красной Армией стремлением к скорейшей Победе над кровожадным врагом, 
вносим свою скромную помощь в великое дело обороны нашей Родины и просим 
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Вас принять от нас на бронетанковую колонну сто тысяч рублей. Молим Господа, 
желаем сердечно Вам, дорогой Иосиф Виссарионович, и многолетнего здоро-
вья, и полнейшего успеха в Вашем мудром руководстве нашей славной Красной 
Армией в достижении скорейшей победы над врагом. Настоятель протоиерей 
Токарев, председатель церковного совета Иванов». Ответная телеграмма от 15 
мая 1944 г.: «Прошу передать духовенству и верующим г. Омска Патриаршей 
Православной Церкви, собравшим сто тысяч рублей на строительство танковой 
колонны, мой привет и благодарность Красной Армии. И. Сталин» [2]1.

Вторым открытым в ходе Великой Отечественной войны храмом в Омске 
стала Никольская церковь (ныне Казанский собор на ул. Труда, 34) была пере-
дана в августе 1944 г. Верующие избрали приходской совет. Уполномоченный 
Совета по делам Русской Православной Церкви по Омской области И.Е. Тихоми-
ров, предоставил в облисполком проект о передаче Никольского храма, который, 
в свою очередь, был направлен в Москву для окончательного решения.  Третьим 
открытым храмом в Омской области стала Покровская церковь с. Воскресенка, 
открытая 15 июля 1945 года [1]. 

Архиепископ Варфоломей посетил Омск вторично в мае-июне 1945 года, 
был в Крестовоздвиженской и Никольской церкви, произнес три проповеди, в 
которых призывал верующих крестить своих детей и учить их Закону Божию, а 
также призывал духовенство к работе с молодежью, ориентировал священников 
на большее открытие церквей.

К концу 1946 года в Омской области действовало шесть приходов, а в Тюмен-
ской четырнадцать приходов [3, л.125, 258]. Открытие двух городских и трех 
сельских храмов  в Омской области – вполне сопоставимо с общесоюзными 
тенденциями. 

В целом по Советскому Союзу за 1944-1946 гг. было открыто 1085 церквей, 
при поданных 17 532 ходатайствах [14, c. 341]. В Западной Сибири на начало 
1946 г.  четыре храма действовало в Томской области и четыре в Новосибирской 
области, в Кемеровской области действовало  шесть храмов, в Алтайском крае 
действовало четыре церкви, в Тюменской области – четырнадцать действующих 
церквей [12].

Отказ об открытии храмов мотивировался главным образом незначитель-
ным количеством верующих и отсутствием помещения [7]. Преобладающим 
поводом для отказа верующим было то обстоятельство, что здание церкви занято 
под склад, гараж, зернохранилище и прочие хозяйственные нужды. Отрица-
тельные заключения с такой мотивировкой многочисленны.

Необходимо отметить, что передача бывших храмовых зданий органам 
местной власти в 40-е годы происходила куда более часто, нежели «двадцаткам» 
верующих православных советских граждан. До 1935 года в селе Великорусском 
была церковь, которую посещали верующие, а после, по решению соответствую-
щего исполнительного комитета, церковь была передана на «культурные цели» 
(клуб) [6, л. 35]. Но эксплуатировать помещение под клуб долго не удалось, так 
как в 1940 г. данное помещение было занято под глубинный  пункт для засыпки 

1 Всего в 1944 г. на общецерковный счет Омского отделения Госбанка поступило от храмов 
города Омска свыше 225 тыс. руб., проводились сборы вещевых подарков. Согласно подсчетам 
Московской Патриархии за 1946 г. по сбору пожертвований Омская епархия занимала первое 
место в Советском Союзе, средний доход Церкви в Омской области был равен 998 тыс. руб., тогда 
как в Московской области он составлял – 165 тыс. руб., а в Ленинградской – 375 тыс. руб.
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государственного хлеба. Исполнительный комитет Великорусского сельсовета 
своим решением в 1945 году просил исполком районного совета Молотовского 
района Омской области разрешить данное помещение переделать под сельскую 
школу, так как школа в селе Великорусском занята под детский дом, а имеющаяся 
неполная сельская школа находилась в непригодном ветхом состоянии. Испол-
ком райсовета своим решением разрешил строительство школы из помещения 
церкви, в свою очередь исполком Омского Совета отменил решение и не разре-
шил производить данную операцию потому, что без верующей организации это 
делать не правомочно. Верующим с. Ольгино ранее решением исполкома облсо-
вета депутатов трудящихся было отказано в просьбе, мотивируя отсутствием 
помещения и  малочисленностью прихожан (заявление подписало 12 человек) 
[4, л. 24, 33-34].

Таким образом, процесс изменения церковно-государственных отношений 
Русской Православной Церкви и советского государства в 1943-1945 гг. привел к 
восстановлению церковной жизни в Омском регионе. 
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N. V. Vorobyova, priest Alexander Dobrovolsky
State-Church Relations in the Omsk Region during the Great 

Patriotic War
The article discusses the period of the Great Patriotic War in the Omsk Region, the interaction of 

the Archbishop of Novosibirsk and Barnaul Bartholomew with the Plenipotentiary of the Council for the 
Affairs of the Russian Orthodox Church in the Omsk Region on the opening of churches. The dynamics 
and decisions taken by the government on this issue are considered.

Key words: church-state relations, Omsk region, Great Patriotic War.
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