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В истории государственно-церковных отношений в СССР второй по-
ловины XX в. традиционно выделяют периоды 1953–1964 гг., который 
получил название «хрущевских гонений на Церковь», и 1965–1987 гг., 
определяемый как время «застоя» и провозглашавшийся советскими идео-
логами «стадией развитого социализма». В данной статье хотелось бы про-
вести сравнение церковной политики советского государства в указанные 
периоды, выявить для них особенности и общие черты, а также опреде-
лить их место в истории государственно-церковных отношений для всей 
эпохи существования социалистического строя. 
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Первый из рассматриваемых периодов сменяет позднесталинскую 
эпоху прагматично-стабильного отношения к Церкви советского государ-
ства и начинается попыткой ужесточения общего курса религиозной по-
литики и возобновления атеистической пропаганды, предпринятой новым 
руководством СССР летом 1954 г. Эта краткая антирелигиозная кампания 
стала «пробным камнем» в преддверие наступления на религию и Цер-
ковь, широко развернувшегося в СССР в 1958–1964 гг.[1]. Она указывает 
на существование в руководстве коммунистической партии и советском 
правительстве двух подходов к осуществлению церковной политики при 
сохранении неизменной коммунистической идеологии – 1) антирелигиоз-
ного с преобладанием идеологических установок, который был заложен В. 
Лениным и Л. Троцким и безраздельно господствовал в 1920-е – 1930-е гг. 
и 2) прагматично-государственнического, рассматривавшего Церковь как 
своеобразную подконтрольную, послушную и потому полезную часть го-
сударственной системы и реализованного И. Сталиным после 1943 г. 

На первом этапе «хрущевской оттепели» (1953–1958 гг.) наблюдается 
борьба между сторонниками этих подходов [2]. Несмотря на то, что ре-
зультаты антирелигиозной кампании 1954 г. оказались противоположными 
ожиданиям, и она была резко свернута, сторонники антирелигиозного под-
хода учли совершенные ошибки и просчеты, что позволило в дальнейшем 
применять те же формы и методы реализации церковной политики и соз-
дать функциональную систему антирелигиозного режима, которая продол-
жала действовать в СССР до конца 1980-х гг. 

По мере укрепления авторитета нового партийного и государственного 
руководства к концу 1950-х гг. происходит полная переориентация церков-
ной политики на антирелигиозный подход. Поворотными пунктами в дан-
ном процессе становятся XX (1956 г.) и ХХI (1959 г.) съезды КПСС, которые 
окончательно определили идеологические основания борьбы с религией: 
был развенчан культ личности Сталина и объявлено о «полной победе» со-
циализма в СССР и переходе к «развернутому строительству коммунизма», 
что предполагало преодоление в кратчайшие сроки религиозных пережитков 
в сознании советских граждан [3], чтобы войти в коммунистическое обще-
ство без «пережитков прошлого». ХХII съезд КПСС (1961 г.) обосновал не-
обходимость усиления антирелигиозной кампании, провозгласив построе-
ние коммунизма в ближайшем будущем, внеся в Устав КПСС формулировку, 
обязывавшую членов партии «вести решительную борьбу с религиозными 
предрассудками» [4]. Прагматично-государственнический подход к церков-
ной политике стал рассматриваться как сталинское наследие, а антирели-
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гиозная кампания проводились в жизнь под лозунгом восстановления «ле-
нинской социалистической законности» в отношении религии и Церкви [5]. 

В период хрущевской антирелигиозной кампании 1958–1964 гг. были 
детально разработаны и внедрены на практике основные направления 
борьбы с Церковью и верующими: а) идеологическое (борьба с религией 
и Церковью как с чуждой идеологией и антирелигиозная пропаганда); б) 
экономическое (подрыв экономического обеспечения церковных институ-
тов и духовенства); в) законодательно-административное (ужесточение за-
конодательства и административное вмешательство во внутрицерковную 
каноническую структуру, постановка под контроль всех областей церков-
ной жизни). Все эти формы и методы не были новыми и, так или иначе, 
применялись в предыдущие периоды. Особенностью 1950-х–1980-х гг. 
является то, что все они представляли собой взаимосвязанные и взаимо-
действующие части единой системы антирелигиозного режима. Еще од-
ной особенностью антицерковной политики данного времени стал отказ 
от массовых репрессий духовенства и верующих, выражавшихся в физи-
ческом их уничтожении, заключении в тюрьмы и лагеря, ссылках и т. д. По 
сравнению с предыдущими периодами, количество сосланных и заключен-
ных по религиозным мотивам было незначительным (не более нескольких 
сотен осужденных). Репрессии были заменены мерами экономического, 
общественного и идеологического воздействия. 

Хрущевские гонения на Церковь характеризуются развертыванием 
широкомасштабной атеистической пропаганды, которая инициировалась 
специальными постановлениями ЦК КПСС [6] и нагнетанием в обществе 
антирелигиозной истерии [7]. Н. Хрущев требовал создать универсальную 
систему атеистического воздействия на население, которая охватывала бы 
все слои и группы советских граждан и предотвращала распространение 
религиозных воззрений [8]. Однако на практике атеистическая пропаган-
да, как и многие проекты Н. Хрущева, носила «кампанейский» характер и 
была рассчитана на неосведомленность многих советских граждан в ре-
лигиозных вопросах, на низкий образовательный уровень основной части 
населения в целом. 

Экономическое направление хрущевской антирелигиозной кампании 
было реализовано через восстановление отмененных в 1945 г. налогов на 
землю для церковных учреждений, предусматривало значительное сокра-
щение числа монастырей (а в дальнейшем их полную ликвидацию) за счет 
подрыва их финансово-хозяйственного обеспечения и повышение ставки 
подоходного налога для церковных организаций [9]. Только за 1959 г. в 
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СССР было закрыто 18 монастырей (6 мужских и 12 женских) и 4 скита 
из общего числа 56 монастырей и 7 скитов. Запрещалось продавать свечи 
в храмах по ценам более высоким, чем они приобретались в свечных ма-
стерских. Это означало банкротство для большинства приходов, сокраще-
ние персонала и закрытие свечных мастерских. 

Кампания по законодательному ограничению церковной жизни и ад-
министративному вмешательству в нее государства проводилась в связке 
с экономической дискриминацией и предполагала постановку под полный 
контроль государственных органов всей деятельности (финансовой, хозяй-
ственной и богослужебной путем учета совершения богослужений и треб) 
церковных приходов [10] и была реализована в виде широкомасштабной 
реформы приходского управления 1961 г., которая призвана была через 
отстранение духовенства от управления приходскими общинами уничто-
жить цирковую организацию не извне, и не через неканонические расколы, 
как это делалось в 1920-е гг. а изнутри, через подчинение органов приход-
ского управления местным властям, а также через давление на Патриарха 
и Священный Синод [11]. Такая практика административного ограниче-
ния деятельности Церкви рассматривалась как возвращение к «ленинским 
принципам» отношения к Церкви. 

Наиболее характерной чертой кампании по административному вме-
шательству в церковную жизнь, которая часто приводится как основная 
характеристика всего периода «хрущевских гонений» было массовое за-
крытие действующих храмов. С 1959 г. закрывали в основном приписные 
храмы в виду того, что законодательством разрешалось предоставление 
религиозной общине только одного молитвенного здания, церкви на тер-
ритории кладбищ ввиду отсутствия в них регулярного богослужения и 
своевременного ремонта. К 1960 г. начинается процесс закрытия действу-
ющих приходских храмов, под любыми предлогами. С 1958 по 1964 г. в 
СССР было закрыт 5451 приход (в среднем по 900 приходов ежегодно) 
[12]. В БССР только за 1958–1960 гг. было закрыто 238 храмов [13], а за 
1961–1964 гг. – 309 (их количество сократилось на 42,4 %, что в пропорци-
ональном отношении больше, чем в других республиках СССР) [14]. Всего 
за годы хрущевских гонений количество приходов Русской Православной 
Церкви сократилось с 13500 до 7500, то есть почти в 2 раза. 

Приговорив Церковь к полному уничтожению, советская политическая 
элита продолжала активно использовать ее (как это было при И. Сталине) в 
международных отношениях. Политика «разрядки», проводимая Н. Хруще-
вым, требовала хороших взаимоотношений с максимальным количеством ре-
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лигиозных организаций. Этим требованиям в высшей степени удовлетворял 
Всемирный Совет Церквей, в который Русская Церковь вступила в 1961 г. 

После снятия со всех постов Н. Хрущева и избранием на пост первого 
секретаря ЦК КПСС Л. Брежнева осенью 1964 г. активная антирелигиоз-
ная кампания была остановлена [15]. Обычно считается, что брежневский 
период «застоя» является временем стабильности и даже некоторого «поте-
пления» в государственно-церковных отношениях. Однако, несмотря на не-
которое изменение формулировок, отразившееся в Конституции СССР 1977 
г., суть политики государства и партийной идеологии оставалась прежней. 
Все направления антирелигиозной работы, разработанные и внедренные на 
практике во время хрущевской кампании (идеологическое, экономическое 
и административное), продолжали активно действовать и развиваться [16]. 

Как и прежде, ведущую роль в формировании государственной полити-
ки в отношении Православной Церкви продолжал играть идеологический 
фактор. Констатация факта построения в СССР развитого социализма при-
вела к тому, что страна Советов провозглашалась государством подлинной 
демократии, чья политическая система обеспечивала все более активное 
участие трудящихся в государственной жизни, соблюдение прав и свобод 
граждан и пр. Почва для конфликта личности с властью, в том числе и по 
религиозным мотивам, отсутствовала, опасность грозила, главным образом, 
извне – со стороны капиталистических стран. В связи с этим формирование 
у советских людей коммунистического мировоззрения, составляющей кото-
рого были атеистические убеждения, декларировалось одной из основных 
задач всей идейно-политической работы [17]. Атеистическая работа не ос-
лабевала, но приобретала все более системный и всеобъемлющий характер 
[18]. Она стала дифференцироваться в соответствии с возрастом, полом и 
социальным положением определенных групп населения («ограждение под-
ростков и молодежи от влияния религии и церкви», работа с женщинами, 
пенсионерами и т. п.). Главной задачей этой работы объявлялось создание 
системы атеистического воспитания (совокупности взаимодействующих 
и взаимосвязанных элементов: теоретического содержания, методических 
форм, приемов и организационных мероприятий) [19], способной сформи-
ровать у советских граждан материалистическое безрелигиозное мировоз-
зрение. Атеистическая работа переходила из разряда политических мер, от 
которых ожидали непосредственных результатов, в сферу социалистическо-
го культурного строительства, которое, как и сама стадия развитого социа-
лизма, имело долгосрочный характер. Религиозные предрассудки должны 
были постепенно преодолеваться посредством систематической работы 
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партии и государства. Партийное руководство уделяло большое внимание 
атеистической пропаганде до начала 1990-х гг. [20]. 

В социальной и экономической сферах Церковь по-прежнему вытес-
нялась из всех областей общественной жизни, существовал запрет на об-
учение религии подростков и их присутствие на богослужениях, запрет 
на благотворительность, дискриминация верующих на всех уровнях хо-
зяйственной и общественной жизни (в образовательных учреждениях и 
на производстве), проводилась систематическая работа по разложению ис-
полнительных органов церковных приходов с целью закрытия храмов (ре-
ализация приходской реформы 1961 г.), продолжался тотальный контроль 
над деятельностью и финансами церковных организаций (ни один орга-
низационный или административный вопрос нельзя было решить без со-
гласия государственных органов), регистрация священнослужителей стала 
основным инструментом давления на духовенство. Дискриминационное 
налоговое законодательство дополнялось «добровольными» поборами в 
Фонд мира, Охраны памятников и т. п. 

Все эти меры не афишировались и не принимали формы открытого гоне-
ния, чтобы не создавать напряжения в обществе и не допускать нежелатель-
ных вопросов за границей, так как имидж «миротворца» и поборника «прав 
человека» на международной арене был необходим советскому режиму для 
демонстрации успешности первого в мире государства, строящего комму-
низм. С этой целью, как и в предыдущие периоды, церковных иерархов про-
должали использовать за рубежом. Легальное существование ограниченно-
го количества храмов и монастырей, а также Церкви вообще в отведенной 
ей резервации также использовалось партийным и советским руководством 
для поддержания положительного образа советского государства. 

Преследования (дискриминация) верующих в брежневский период 
продолжались, но характеризовались более тонкой, разнообразной орга-
низацией и подводились под реализацию советского законодательства о 
культах, которое представляло собой несколько видоизмененные правовые 
нормы 1929 г. [21]. Всякая попытка выйти за отведенные этим законода-
тельством рамки пресекалась и наказывалась. 

В середине 1960–70-е гг. массовое закрытие церквей прекратилось, од-
нако в результате продолжающейся миграции сельского населения в горо-
да некоторые сельские приходы прекращали свое существование из-за ма-
лочисленности прихожан, которые не могли содержать священника и храм. 
Таким образом в год по СССР снималось с регистрации 50–100 храмов. С 
1964 по 1975 г. количество приходов Русской Православной Церкви сокра-
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тилось на 811 (с 7274 до 7062). В последующие 5 лет темпы закрытия были 
несколько снижены, закрывалось до 6 приходов ежегодно. В 1982 г. (год 
смерти Л. Брежнева), Русская Православная Церковь имела 7001 приход 
и 16 монастырей [22]. Открытие новых приходов в городах или возобнов-
ление когда-то закрытых в сельской местности храмов было практически 
невозможным до 1988 г. (за исключением единичных случаев). 

Таким образом, на протяжении рассматриваемых периодов идеологи-
ческая антирелигиозная установка церковной политики советского госу-
дарства оставалась неизменной. Различие состояло лишь в интенсивности 
ее реализации: от накала антирелигиозной кампании при Н. Хрущеве с 
постановкой цели уничтожения религии и Церкви в кратчайшие сроки до 
системного долгосрочного изживания и удушения Церкви в эпоху застоя. 
При этом следует отметить циничное использование Церкви советским 
государством для достижения политических целей в международных от-
ношениях, что характерно для обоих обозреваемых периодов. 
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