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В статье представлена рецензия на коллективную монографию «Церков-

ная жизнь в советском обществе в 1940–1950 гг.: религиозные практики 

населения Калининской области по воспоминаниям “детей войны”». 

Научное издание является своеобразным отчётом проведённого учёными 

Тверского государственного университета исследования по одноимен-

ному проекту, поддержанному грантом РФФИ. Монография освещает 

важные страницы церковной повседневности советского общества в ре-

гиональном аспекте. Показаны специфические черты, которые приобрела 

религиозная жизнь в Калининской области в период Великой Отечествен-

ной войны и послевоенного восстановления. Основой источниковой базы 

послужили уникальные воспоминания особой категории граждан РФ – 

детей войны. 
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Завершение 2022 г. в научном со-

обществе ознаменовалось выходом 

подготовленной коллективом авто-

ров – учёных Тверского госу-

дарсвтенного университета моногра-

фии «Церковная жизнь в советском 

обществе в 1940–1950 гг.: религиоз-

ные практики населения Калинин-

ской области по воспоминаниям “де-

тей войны”» (Тверь: СФК-офис, 2022. 

240 с.). Книга подготовлена под руко-

водством доктора исторических наук, 

профессора Татьяны Геннадьевны 

Леонтьевой при грантовой под-

держке Российского фонда фунда-

ментальных исследований. 

Данная монография – результат 

плодотворной работы, нацеленной на 

изучение религиозной повседневно-

сти в атеистическом советском госу-

дарстве в годы Великой Отечествен-

ной войны и первое послевоенное 

пятнадцатилетие. Почему в обществе 
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с материалистической, атеистиче-

ской парадигмой сохранилась его 

конфессиональная идентичность? 

Как выстраивались контакты и диа-

лог власти и церкви в период воен-

ных испытаний и послевоенного вос-

становления? Что представляло со-

бой массовое религиозное сознание? 

Как под влиянием веяний времени и 

особых условий трансформирова-

лись и модифицировались религиоз-

ные практики?  

Ответы на эти вопросы читатель 

найдет в научном издании. 

Условно монографию можно раз-

делить на три части. 

Первая часть состоит из историо-

графического и источниковедческого 

обзоров. 

В разделе «Историография» 

(Леонтьева Т.Г., Дмитриев Н.А.) по-

казан вклад отечественных истори-

ков в изучение церковной жизни в 

СССР, определены перспективы ис-

следования темы религиозной повсе-

дневности в советский период в реги-

ональном аспекте. Авторы отметили, 

что «церковная повседневность, ре-

лигиозность населения СССР как са-

мостоятельный предмет исследова-

ния ещё не нашли обстоятельного от-

ражения в современной историогра-

фии» (с. 19). 

Ответственно и скрупулезно по-

дошли учёные к характеристике ис-

точниковой базы исследования, вы-

делив ее в специальный раздел «Ис-

точники» (Леонтьева Т.Г., Леонтьева 

О.Г.). Опубликованные источники 

представлены нормативно-право-

выми актами, делопроизводственной 

документацией, мемуарами. 

Авторы исследования ввели в 

научный оборот документы из фон-

дов Государственного архива Рос-

сийской Федерации, Государствен-

ного архива Тверской области, Твер-

ского центра документации новей-

шей истории, Тверской епархиальной 

научной библиотеки, Государствен-

ного архива Новгородской области. 

Особую ценность представляет со-

бранная коллекция воспоминаний 

людей, чьё детство опалено войной. 

Данные устные исторические источ-

ники составили основу исследования, 

позволили рассмотреть обозначен-

ную проблематику в дискурсе совет-

ского детства. Респондентами стали 

400 человек, из которых большин-

ство по объективным причинам со-

ставили женщины (86 %), 4 % отве-

тивших на вопросы анкеты –священ-

нослужители и монашествующие (с. 

32). Это специфическая малоисследо-

ванная уникальная группа историче-

ских источников. Воспоминания за-

писаны по прошествии десятков лет 

и содержат остаточные моменты па-

мяти. Учитывая эту особенность, ав-

торский коллектив проделал мас-

штабную работу по сопоставлению 

сведений из опубликованных мемуа-

ров, архивных материалов и источни-

ков личного происхождения. Такой 

подход можно только приветство-

вать. 

Вторая часть монографии выпол-

нена в проблемно-хронологическом 

ключе, базируется на методологии 

истории повседневности и состоит из 

трех глав. 

В главе 1 «Калининская епархия в 

1930–1950-е гг.» (Леонтьева Т.Г.) 

рассмотрены отношения государства 

и церкви на протяжении двух столе-

тий. Изначально может показаться, 

что в годы Великой Отечественной 

войны произошло сближение двух 



Вестник ТвГУ. Серия «История». 2023. № 2 (66) 

 

– 143 – 

социальных институтов, которое 

продолжилось в послевоенное время. 

На смену репрессивной религиозной 

политики пришло сотрудничество, 

основанное на общем стремлении 

консолидировать общество в борьбе 

за Победу, а затем за оперативное 

восстановление народного хозяйства. 

Однако на материалах Калининской 

области учёным удалось установить, 

что отношение партийного и совет-

ского руководства к православной 

вере оставалось прежним (с. 71). Ан-

тирелигиозная кампания затихала и 

разгоралась с новой силой в зависи-

мости от приоритетов внутренней и 

внешней политики. 

Главы 2 и 3 (Леонтьева Т.Г.) по-

священы обзору антирелигиозной де-

ятельности государственных струк-

тур в 1930-е – начале 1940-х гг., кото-

рая освещалась и пропагандирова-

лась через средства массовой инфор-

мации. После подписания сталин-

ского конкордата и вплоть до 1950-х 

гг. религиозная политика «приобрела 

более мягкие формы» (с. 81). На ру-

беже 1940-х – 1950-х гг. вектор госу-

дарственной политики в отношении 

церкви сместился в сторону борьбы 

за безрелигиозный идеал (с. 82). 

В течение этих десятилетий под 

влиянием внешних факторов форми-

ровалась и укреплялась «домашняя» 

вера. Своеобразной формой сохране-

ния памяти о вере стали семейные ле-

генды о чудесах и пророчествах, 

наделение ореолом святости мо-

нахинь, приглашение для выполне-

ния церковно-приходских треб «ба-

бушек» (с. 88–89). Хранителями 

народной веры выступали преимуще-

ственно представители старшего по-

коления (бабушки, дедушки). Вера 

мужчин и женщин первого послере-

волюционного поколения (матери, 

отцы) была более сдержанной. На от-

ношении к религии сказывались про-

фессиональная деятельность и пар-

тийная принадлежность. Детям при-

ходилось проявлять «гибкость» для 

сохранения отношений со всеми чле-

нами семьи, разнородным в религи-

озном плане школьным коллективом. 

В семейной памяти «детей 

войны» сохранились воспоминания 

об обращении к помощи православ-

ных святых в годы войны, в том 

числе на оккупированной территории 

Калининской области, праздновании 

в послевоенный период общецерков-

ных торжеств (Рождество, Пасха, 

Троица), соблюдении постов. Боль-

шинство респондентов отметили, что 

несмотря на влияние государствен-

ной идеологии, политической элите 

Советского Союза не удалось сфор-

мировать квазирелигиозный культ 

В.И. Ленина и И.В. Сталина. Сталина 

«боялись», на него уповали в период 

войны и благодарили за Победу, но 

не наделяли божественной силой (с. 

93). 

Привлечённые авторами моно-

графии источники позволили просле-

дить изменения в ритуально-обрядо-

вой практике. На смену традицион-

ным ритуалам пришли адаптирован-

ные обряды, которые порой выполня-

лись мирянами. 

Через «домашнюю» веру, которая 

представляла собой «слабый аналог 

организованной церковной жизни» 

(с. 114), обществу удалось сохранить 

свою религиозную идентичность, пе-

редать её последующим поколениям. 

Третья часть монографии, состоя-

щая из трех глав, построена на основе 
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системного, проблемно-хронологи-

ческого и нарративного методов. 

В главе 4 (Беговатов Д.А., Дмит-

риев Н.А., Леонтьева Т.Г.) повеству-

ется о статусе духовенства в 1940–

1950-е гг. Исследователям удалось 

сформировать социальный портрет 

служителей церкви. На состав клира 

особенно влиял кадровый дефицит, 

следствием которого стало появле-

ние священников «нового призыва», 

выходцев из других регионов. 

Невысокий образовательный и 

нравственный уровень духовенства 

вызывал обеспокоенность архиереев. 

Епископат организовывал курсы по-

вышения квалификации священно-

служителей, стремился привлекать 

на службу выпускников духовных се-

минарий. Несмотря на сложности, 

церковь оказывала позитивное влия-

ние на общество. Наставления свя-

щенников носили духовно-нрав-

ственный, патриотический характер. 

Они агитировали население подпи-

сываться на государственные займы 

для восстановления и развития 

народного хозяйства (с. 144). 

Глава 5 (Дмитриев Н.А.) знако-

мит читателя с управляющими и 

уполномоченным Калининской епар-

хии. Через историческую биографию 

показана роль личности епископов – 

Фаддей (Успенский), Никифор (Ни-

кольский), Палладий (Шерстенни-

ков), Василий (Ратмиров), Рафаил 

(Березин), Арсений (Крылов), Алек-

сий (Сергеев), Варсонофий (Грине-

вич), Феодосий (Погорский) – и упол-

номоченного В. И. Хевронова в раз-

витии отношений местной духовной 

и светской власти в Калининской об-

ласти. 

Заключительная глава 6 «Епархи-

альная повседневность в 1950-е гг.» 

(Беговатов Д.А.) содержит сведения о 

важных событиях достаточно насы-

щенной церковной жизни, усилиях 

духовенства по сохранению церков-

ного пения, борьбе церкви с «само-

чинными требоотправителями», не-

законным почитанием вымышлен-

ных святых мест и источников, 

осложнении отношений духовенства 

и местных гражданских органов вла-

сти в конце 1950-х гг., свидетельству-

ющих о начале хрущевских гонений 

на церковь. 

Тематическое распределение раз-

делов между участниками авторского 

коллектива указывает на наличие 

персонального научного интереса, 

погружённость в исследуемую про-

блематику. Заметна творческая ма-

нера каждого автора, особенный 

стиль и приёмы изложения историче-

ского материала. Монография, не-

смотря на научный характер, напи-

сана понятным, приятным для про-

чтения языком. Научное издание от-

личает хорошо продуманная навига-

ция, качественно оформленный спра-

вочно-библиографический аппарат, 

полнота приложений. При наличии 

промежуточных выводов в основном 

тексте, в заключении материал глав 

4–6 недостаточно обобщен. 

Книга станет хорошим дополне-

нием библиотеки профессиональных 

историков, широкого круга специа-

листов-гуманитариев, учителей исто-

рии, краеведов, студентов. 
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The article presents a review of the collective monograph "Church life in 

Soviet society in 1940–1950: religious practices of the population of the 

Kalinin region based on the memoirs of "children of war". The scientific 

publication is a kind of report of a study conducted by scientists of Tver 

State University on a project of the same name supported by a grant from 

the Russian Foundation for Basic Research. The monograph highlights im-

portant pages of the church everyday life of Soviet society in the regional 

aspect. The specific features acquired by religious life in the Kalinin region 

during the Great Patriotic War and post-war reconstruction are shown. The 

basis of the source base was the unique memories of a special category of 

citizens of the Russian Federation – children of war. 
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