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В статье рассматривается вопрос политического отношения властей в Рязанской области 

к верующим в годы Великой Отечественной войны. Автор стремиться описать исторические 
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Великая Отечественная война была одним из самых кровопролитных кон-
фликтов в истории человечества. В полной мере это на себе испытал Советский 
Союз. Однако не менее кровавыми были и репрессии в отношении своего народа 
со стороны Советского государства в предвоенные годы. Одной из категорий 
граждан, попавшей под удары молоха репрессий, были верующие, которые 
целенаправленно уничтожались, а их культовые здания подлежали закрытию и 
сносу. Великая Отечественная война способствовала ослаблению гнета государ-
ства в отношении верующих, частично открывались храмы, некоторые священ-
ники возвращались из лагерей, менялась и политика государства в отношении 
верующих. В какой степени это происходило в Рязанской епархии и призвана 
осветить настоящая статья.

Предвоенная политика властей в Рязани и области в отношении верующих 
была следующей. «В годы гонений в Рязанской области было заведено более 1,5 
тысяч политических дел на священнослужителей» [9, 25]. К 1935 г. в г. Рязани функ-
ционировало лишь восемь церквей (одна старообрядческая), половина из которых 
были обновленческими [7, Л. 88]. Храмы отдавали под склады, клубы, гаражи, трак-
торные мастерские, столовые, архивы. Верующие разных приходов объединялись 
вместе. Священники писали заявление на разрешение пользоваться тем или иным 
храмом или отправлять религиозные потребности в определенных местах.

Например, от прот. Александра Виноградова было получено следующее 
заявление: «В виду прилагаемой, здесь же, просьбе верующих членов Екатери-
нинской Религиозной общине г. Рязани, Сергиевской ориентации, прошу дать 
мне разрешение (как оно выдано Вами протоиерею Борисоглебской общины, г. 
Рязани, Борису Скворцову) на совершение богослужений и треб не только в Ека-
терининском, г. Рязани, приходе, приходским священником которого я состою, 
но и в здании Скорбященской, г. Рязани, Церкви – для удовлетворения религи-
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озных потребностей  членов Екатерининской Рел[игиозной] общины, Сергиев-
ской ориентации» [7, Л. 98].

Были и коллективные обращения к власти с просьбой об открытии храмов. 
Так, члены общины Введенского храма осенью 1935 г. писали следующее: «В 1930 
г. наш Введенский храм был отобран у общины для государственных надобностей. 
Община с закрытием своего храма была приписана сначала к Николо-Ямскому 
храму, а в 1933 г. к Вознесенскому храму г. Рязани. С переходом Вознесенского 
храма к обновленческой общине в декабре 1934 г., мы вторично остались без 
своего храма. Несмотря на это, мы до сего времени не обременяли гражданскую 
власть какими-либо просьбами, мирились с неудобствами и довольствовались 
оставшимся храмом в городе. Теперь с закрытием последнего в городе Борисо-
Глебского храма нам, как и всем верующим г. Рязани, приходится ходить к бого-
служениям за город на кладбище. Наступают осень и зима. Среди верующих 
найдется много не имеющих должной одежды и обуви, много найдется слабых по 
возрасту и состоянию здоровья, которых однако это не удержит от стремления в 
храм для удовлетворения своих религиозных потребностей, а отсюда – лишние 
заболевания. Да и не безопасно ходить в темные ночи из церкви вечером, или в 
церковь утром к ранней литургии, так как необходимо идти кладбищем и полем. 
Вышеизложенные обстоятельства понуждают нас обратиться к Вам с ходатай-
ством о предоставлении нам какого либо храма в городе Рязани» [7, Л. 103 – 103 
об.]. Просьба не была удовлетворена.

К 1940 г. в г. Рязани действовала только одна кладбищенская Скорбящен-
ская церковь. В области, к 1941 г. оставалось действующими около 18 церквей. 
«Закрытие церквей шло, главным образом, по причине арестов священников, а 
также вследствие неуплаты налогов. К началу Великой Отечественной войны 
Рязанская епархия как церковно-административное объединение практически 
прекратила свое существование» [9, с. 27].

Репрессивная политика государства в отношении церкви в Рязанском крае 
в начале войны продолжилась. Так, например, в Рыбновском районе Рязанской 
области в августе 1941 г. были обречены на слом церкви в селах Булыгино (с 1781 
г.), Козловке (с 1821 г.), Житове (с 1804 г.), Ногино (с 1644 г.) и Ильинской (с 1815 г.). 
Кирпич от храмов был передан начальнику спецстроительства, а «другие мате-
риалы и имущество использовать как госимущество» [7, Л. 1 - 18]. Тоже самое 
происходило и в других районах Рязанщины, церкви закрывали, кирпич опре-
деляли на строительные нужды, а храмовое имущество национализировалось.

В годы Великой Отечественной Рязанской епархией управляли архиепископы 
Алексий (Сергеев) с 1942 по 1944 гг. и Димитрий (Градусов) с 1944 по 1946 гг. С 1944 
г. титул епархиального архиерея стал Рязанский и Касимовский [1, с. 298].

С осени 1943 г. происходят изменения в отношении церковной политики в 
Советском государстве. Власти начинают разрешать открывать храмы и реги-
стрировать церковные общины. В особенности большинство приходов в Рязан-
ской епархии было открыто в 1944 г. 

При существенном послаблении репрессий в отношении верующих со 
стороны Советского руководства, власти на местах не стремились полностью 
удовлетворять просьбы в открытии храмов. Например, весной 1944 г. в Рыбнов-
ском районе с. Летово верующие хотели открыть храм и подали соответствующее 
заявление местным властям. Был получен следующий ответ: «Учитывая, что в с. 
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Городище Рыбновского района, находящегося на расстоянии 7 км. от села Летово 
в настоящее время церковь функционирует и что верующие села Летово вполне 
могут удовлетворять свои религиозные потребности в действующей церкви с. 
Городище, – Исполнительный комитет Рязанского Областного Совета депута-
тов трудящихся решил: Ходатайство группы верующих об открытии церкви в с. 
Летово отклонить» [3, Л. 3]. Все же верующие добились открытия своего храма, 
в том же 1944 г.

По подсчету специалистов, в 1944 г. с Рязанщины поступило 300 ходатайств 
об открытии приходских храмов, удовлетворено было лишь 26 [9, с. 43].

Весьма любопытна «борьба» верующих, проходившая с 1943 по 1945 гг. за 
открытие своего Казанского храма с. Ильинское Пронского района. После полу-
ченного заявления от них власти 26 ноября 1943 г. проводят технический осмотр 
церкви на пригодность для открытия. Обследование выявило, что «стены и 
своды исправны, трещин не имеется, крыша железная ветхая. На 40% сорвано 
бурей в августе м-це 1943 г. рамы все без стекол и поломаны, внутри церкви шту-
катурка на 50% отвалилась ввиду ветхой крыши от пройденной мочи. Печи раз-
валены, дымоходы тоже развалены, пол исправный, иконостас стоит на месте, 
дверей нет и иконы все разобраны населением. Церковь к службе может быть 
пригодна при условии проведения капитального ремонта» [5, Л. 15]. Верующие 
проводят капитальный ремонт храма, однако власти не торопились открывать 
храм. Весь 1944 г. прихожане атаковали власти и светские и церковные письмами, 
шла усиленная борьба. Дело дошло до Совета по делам религии.

Среди писем было и такое письмо, адресованное Рязанскому Областному 
Совету Депутатов Трудящихся, поданное 8 мая 1944 г.

«Это – не дело. Мы снова просим настойчиво – разрешите открыть церковь 
в нашем селе. Пожалуйста разрешите. В своем ответе от 18 апреля 1944 года Вы 
пишите, что церковь потому нельзя открыть, что этого ходатайства не поддер-
живает архиепископ. Но при чем же тут архиепископ? Ведь он совершенно не 
причем. Уж не является ли он начальником над вами? Не боитесь ли, что архи-
епископ Алексей снимет вас с работы и отдаст под суд, если будет открыта? Нет, 
дело конечно не в этом. Архиепископ для вас просто прикрытие. Он для вас 
является ширмой, которою вы прикрываете свое нежелание разрешить открыть 
церковь. Архиепископ Алексей в Рязани давно, а вы два раза нам отказывали и 
ни слова про него не поминали. Два раза вы нам отказали, и ни разу не помянули 
про архиепископа. Значит, он тут не при чем. А вот 18 апреля он чтой-то пока-
зался вам важным и вы свой отказ свалили на него. Мы просим не томите нас, не 
огорчайте, откройте церкву. Очень просим откройте» [5, Л. 13].

Борьба окончилась положительно для прихожан Казанского храма, церковь 
была открыта 29 декабря 1945 г. Советом по делам Русской Православной церкви. 
17 апреля 1946 г. архиепископом Димитрием (Градусовым) на Казанский приход 
был назначен иерей Иван Ильич Маркин.

Стоит заметить, что за весь 1944 г. закрытие и слома молитвенных зданий по 
Рязанской области не было [4, Л. 2].

В последний год войны власти продолжили либеральную политику в 
отношении верующих в Рязанской области. Например, верующие с. Гребнево 
Букринского района (ныне Старожиловский) 2 февраля 1945 г. подали заявление 
на открытие своего Никольского храма, который использовался как зерновой 
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склад. Уже 14 апреля Совет по делам Русской Православной Церкви разрешает 
открыть храм, а 3 мая при приходе Никольской церкви регистрируется священ-
ник Василий Васильевич Лавров [6, Л. 1 – 7].

Существуют сведения, что в период с 1942 по 1948 гг. общее количество заре-
гистрированных в Рязанской области приходов Русской Православной Церкви 
возросло с 3 до 85 [8, с. 42].

На основании полученных сведений можно констатировать, что политика 
властей на территории Рязанской области в отношении верующих измерялась 
внешними обстоятельствами. При отсутствии внешней и внутренней угрозы для 
государства, репрессивная религиозная политика местных властей сохранялась. 
При начале военных действий, меняется к лучшему, по указу сверху, и отношение 
к религии, однако, в целом сохраняется негативное отношение. Достаточно при-
меров отклонения заявлений верующих об открытии и регистрации приходов. 
Весь период войны (и далее) сохраняется законодательство 1929 г. в отношении 
религиозных культов, что говорит о временном изменении религиозной поли-
тики власти. Рязанская епархия в период Великой Отечественной войны немного 
оправилась от предвоенных потерь, но, в скором времени наступит период Хру-
щевских гонений, когда на Рязанщине вновь закроют почти все храмы.
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