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Религиозное возрождение, пережитое Россией в постсоветский период, является предметом при-

стального изучения и получает неоднозначную оценку исследователей. Данный феномен объединил в 

себе сложные процессы, имеющие разнонаправленный и противоречивый характер. Качественные и 

количественные показатели этого возрождения могут получить объективную оценку только при вы-

яснении предшествующих им культурно-исторических предпосылок. Историко-сравнительный ана-

лиз, включающий сравнение основных проявлений религиозности в их пространственно-временном 

измерении, указывает на наличие в советской действительности условий, предопределивших «ревита-

лизацию» религии в постсоветский период. Среди основных причин «религиозного возрождения» на-

званы сохранение религиозности населения на уровне обрядов и бытовых традиций, воспроизводство 

практикующей религиозности в узком кругу глубоко верующих людей и рост интереса к религии в 

1970-е гг. в различных слоях советского общества. Предпринят анализ данных по двум областям: 

Тамбовской и Свердловской, которые обнаруживают различия в характере религиозности населения, 

предопределенные историко-культурными процессами. Это позволило прийти к важным выводам о 

механизмах сохранения и воспроизводства религиозности. В исследовании использованы документы 

региональных архивов, воспоминания очевидцев описываемых событий, собранные в ходе полевых 

исследований. 
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В постсоветский период Россия пережи-

ла религиозное возрождение. Однако данный 

феномен объединил в себе 
1
сложные процес-

сы, имеющие разнонаправленный и противо-

речивый характер. Качественные и количест-

венные показатели этого возрождения могут 

получить объективную оценку только при 

выяснении предшествующих им культурно-

исторических предпосылок. Историко-срав-

нительный анализ, включающий сопоставле-

ние основных проявлений религиозности в 

их пространственно-временном измерении, 

указывает на наличие в советской действи-

тельности условий, предопределивших «ре-

витализацию» религии в постсоветский пе-

риод. Среди основных причин следует на-

звать сохранение религиозности населения 

                                                                 
1 Исследование выполнено при финансовой  

поддержке РГНФ в рамках научного проекта  

№ 16-03-00387 «Традиционные религии и религиозная 

идентичность в пост-секулярном обществе: на основе 

исследования православных приходов». 

на уровне обрядов и бытовых традиций, вос-

производство практикующей религиозности 

в узком кругу глубоко верующих людей и 

рост интереса к религии с 1970-х гг. в раз-

личных слоях советского общества.  

Официальные опросы позднесоветского 

периода свидетельствуют о почти полной 

«безрелигиозности» населения. Такие дан-

ные в полной мере находились в соответст-

вии с господствующими идеологическими 

установками и должны были подтвердить 

советский постулат о религии как об уходя-

щем в прошлое анахронизме.  

Однако сопоставление информации, по-

лученной из различных источников, ставших 

доступными современным исследователям, 

воспоминаний очевидцев, позволяют сделать 

вывод о наличии устойчивой «скрытой» ре-

лигиозности советских людей. Многие эле-

менты обрядности, прежде всего, обряды 

жизненного цикла и праздничные ритуалы, 

ставшие частью общекультурной традиции, 
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функционируют на уровне долговременных 

слоев этнокультурной идентичности, что и 

определяет их устойчивое сохранение во 

времени. 

Данные официальных отчетов советско-

го периода отражают ситуацию искаженно и 

весьма неполно. Более объективную картину 

позволяет воссоздать дополнение этих дан-

ных свидетельствами очевидцев, участников 

событий, информацией из материалов цер-

ковных и личных архивов. В ходе бесед, 

встреч исследователи стремились выявить 

внешние признаки, подтверждающие нали-

чие религиозности у граждан в позднесовет-

ский период: это могли быть разговоры о 

вере и религии в семье, совершение обрядов: 

молитв, крещений, похоронных ритуалов, 

присутствие традиций, связанных с религи-

озными праздниками и т. п. Благодаря таким 

изысканиям картина религиозности совет-

ского и позднесоветского времени стала ме-

няться, обнаруживая существенные отличия 

от официальных отчетов, и показала гораздо 

более высокий уровень религиозности насе-

ления.  

Официальные документы подтверждают, 

что в послевоенный период наблюдалось 

значительное повышение активности рели-

гиозных объединений и верующих. Исследо-

ватели, например, М.И. Одинцов, характери-

зуют первое послевоенное десятилетие как 

религиозное возрождение [1, с. 310]. Это от-

ражается и в росте количества ходатайств об 

открытии храмов, и в активизации деятель-

ности незарегистрированных религиозных 

групп. Согласно «Сведениям об изменениях 

в православных церквях, молитвенных домах 

и монастырях по Тамбовской области» и 

«Информационному докладу», подготовлен-

ному Уполномоченным по делам Русской 

православной церкви по Тамбовской области 

Н.К. Павловым за 1945 г., в рассмотрении 

находится 25 заявлений с ходатайствами об 

открытии церквей, 40 ходатайств уже откло-

нено. Только за четвертый квартал 1945 г. 

подано 5 заявлений, открыто 8 церквей, за 

второй квартал 1946 г. подано 17 заявлений 

[2, л. 4, 22]. В 1946 г. в Тамбовской области 

24 действующих церквей, в 1947 г. их уже 43 

[2, л. 83]. Зарегистрировано за четвертый 

квартал 1945 г. 10 священнослужителей, за 

первый квартал 1946 г. еще 8 [2, л. 19]. О 

росте активности религиозной жизни свиде-

тельствует и увеличение числа обращений 

верующих к Уполномоченному по делам 

РПЦ: первый квартал 1946 г. – 225, второй 

квартал 1946 г. – уже 400 обращений [2,  

л. 22]. Аналогичная картина наблюдалась и в 

Свердловской области. В 1943 г. была вос-

становлена Свердловская епархия. Уже в 

1944 г. от верующих Свердловской области 

поступило 93 ходатайства об открытии хра-

мов, из них было удовлетворено 4, в 1945 г. 

поступило 79 ходатайств, была открыта одна 

церковь [3].  

Об оживлении религиозной жизни гово-

рит и рост церковных сборов на патриотиче-

ские взносы от Тамбовской епархии: четвер-

тый квартал 1945 г. – 87022 руб., первый 

квартал 1946 г. – 118852 руб. [2, л. 3, 26]. В 

архивных документах также хранится 

Справка от 15 июня 1946 г., предоставленная 

Уполномоченному секретарем Тамбовского 

епископа протоиереем И. Леоферовым о 

подписке на «Заем на восстановление народ-

ного хозяйства» в размере 383325 руб. [2, 

л. 34]. Общее количество денежных средств, 

внесенных церковными общинами Сверд-

ловской области на государственные счета в 

1941–1945 гг., составило 15579 тыс. руб. [3].  

Но в этот же период параллельно про-

должается процесс закрытия храмов, репрес-

сии в отношении священнослужителей и ак-

тивных верующих, которых обвиняют в ан-

тисоветской деятельности, нарушении совет-

ских законов. Так, в 1949 г. в Свердловской 

области предпринят целый ряд негативных 

административных мер в отношении церкви 

и духовенства: в храмах были отключены 

электрическое освещение, водопровод, сняты 

телефоны. Усилено налогообложение свя-

щеннослужителей [4, с. 85]. Позже, в соот-

ветствии с Постановлением ЦК КПСС «О 

ликвидации нарушений духовенством зако-

нодательства о культах» от 13 января 1960 г., 

власти начали изымать причтовые дома и 

автомашины, находившиеся в пользовании 

общин. В ряде городов были созданы группы 

содействия уполномоченным по делам рели-

гии для усиления мер по реализации поста-

новления [4, с. 90]. 

Таким образом, численность духовенства 

Свердловской епархии с 74 человек в 1959 г. 

сократилась к 1961 г. до 58. В 1960 г. в сан 

было рукоположено два священника, в по-

следующие три года – ни одного. Общее ко-
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личество действующих церквей в 1949 г. было 

33, к 1962 г. их оставалось 29 и 4 молитвен-

ных дома. Для сравнения: в 1913 г. в Сверд-

ловской епархии насчитывалось 591 церковь, 

725 часовен и молитвенных домов [5].  

Если говорить об активности религиоз-

ных практик, по свидетельству очевидцев, в 

1940–1960-е гг. уровень их был довольно вы-

соким. Этот вывод получает и документаль-

ное подтверждение в материалах отчетов 

Уполномоченных по делам религий, мате-

риалах из архивов церквей, которые стали 

доступны исследователям в последние деся-

тилетия, а ранее тайно хранились верующими.  

Так, в Покровском храме г. Тамбов в 

этот период, по рассказам горожан, празд-

ничные богослужения, несмотря на запреты 

и препятствия, посещали до 2500 человек, 

хотя вместимость тамбовского Покровского 

собора – 500 человек. По свидетельству оче-

видцев тех лет, которые приводят М.Г. Неча-

ев, иерей В.А. Мусихин в книге «История 

Екатеринбургской епархии»: «Число прича-

стников в кафедральном соборе эти дни 

(праздничные дни. – Т. П.) составляло 700–

800 человек ежедневно, а священников слу-

жило всего трое» [6, с. 487]. Авторы также 

приводят фрагмент из доклада настоятеля 

нижнетагильской церкви протоиерея Нико-

лая Лопатина правящему архиерею, под-

тверждающий участие большого числа ве-

рующих в богослужениях в Свердловской 

области: «значительная посещаемость наше-

го храма мужской молодежью, ее участие в 

домашнем богослужении, которое мы со-

вершаем по вызову старших, их участие в 

качестве восприемников при крещениях и, 

наконец, самостоятельное восприятие ею 

святых тайнств Церкви – браки, исповеди и 

причащение» [6, с. 491]. Такие данные впол-

не сопоставимы с данными по посещению 

православных богослужений в 2000-е гг. Для 

сравнения – в 2012 г., «рекордном» по посе-

щению храмов, как отмечали источники 

Патриархии, пасхальное богослужение в 

Храме Христа Спасителя в Москве посетили 

6 тыс. человек [7]. 

О сохраняющейся религиозности насе-

ления в советский период свидетельствует 

также посещение верующими «святых мест», 

которые в официальных документах были 

упомянуты как «так называемые святые мес-

та». В Тамбовской области проблема палом-

ничества к «святым местам» стояла столь 

остро, что был разработан целый план меро-

приятий по прекращению подобных посеще-

ний: чтение лекций, проведение собраний, 

беседы с врачами, ограждение, строительст-

во вблизи источников животноводческих 

объектов. О распространенности практики 

паломничества говорит то, что только за 

1959 г. этому посвящено несколько доклад-

ных записок Уполномоченного по делам 

РПЦ и религиозных культов по Тамбовской 

области А.И. Заворыкина. Весьма характер-

ны и методы противодействия: «построить в 

районе источника птицеферму и под предло-

гом занесения инфекционных болезней за-

претить посещение источника», «на террито-

рии источника села Вязовое Жердевского 

района строится летний лагерь для свиней» 

[8, л. 27-28, 37, 52-55] и т. п. Однако тот же 

А.И. Заворыкин признает, что, например, не 

удается прекратить многочисленные палом-

ничества к озеру в Мамонтову пустынь в 

день памяти Николая Чудотворца. 

Приведем более подробные сведения по 

Тамбовской области, которые также под-

тверждают относительно высокий уровень 

религиозной активности жителей в советский 

период: только по официальным отчетам 

1965 г., более 53 % рождающихся детей были 

крещены, такая же ситуация сохраняется и в 

1970-е гг. В Свердловской области в 1968 г. 

было совершено 4956 крещений и 247 венча-

ний [6, с. 498].  

Но большое число крещений соверша-

лось священниками в обход церковной реги-

страции. Также значительное число креще-

ний, за неимением священника, совершалось 

так называемыми «бабушками», «черничка-

ми», старающимися поддерживать и сохра-

нять при отсутствии священнослужителя ре-

лигиозные традиции. Таких, не попадающих 

в официальную статистику крещений, по 

мнению некоторых современников, было не 

меньше совершаемых официально, и крести-

ли в послевоенное время, в 1950-е, 1960-е гг. 

до 80 % рождающихся детей.  

В «Информационно-отчетном докладе о 

состоянии движения и деятельности церков-

ников в Тамбовской области за 1959 г.» от  

29 января 1960 г. Уполномоченного А.И. За-

ворыкина представлены сведения о соверше-

нии обрядов по годам. Исповедовавшихся 

взрослых за год: 1955 г. – 131679 человек, 
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1958 г. – 132285 человек, 1959 г. – 153741 

человек; детей: 1955 г. – 15909, 1958 г. – 

11025, 1959 г. – 10108. Количество присутст-

вовавших на Пасхальной заутрени: 1955 г. – 

107035 человек, 1958 г. – 88033, 1959 г. – 

98464 человека. Это составляло в среднем 

около 6,5 % населения области по подсчетам 

самого Уполномоченного, то есть реально 

уровень исполнения обрядов был еще выше. 

Причем в сельских приходах, согласно тому 

же официальному отчету, присутствовало на 

праздничных богослужениях до 30 % тогда 

еще многочисленного населения сел. Прило-

жившихся к Плащанице: в 1955 г. – 166070 

человек, в 1958 г. – 142446, в 1959 г. – 

150942, что соответствует 11 % населения [2, 

л. 148-181]. Названные цифры вполне сопос-

тавимы с современными аналогичными по-

казателями. Общий вывод Уполномоченного 

с учетом исполнения таких обрядов, как ис-

поведь, крещения, отпевания, посещение 

Пасхальных служб, обряды исполняют 11 % 

населения области.  

Если сравнивать эти показатели с дан-

ными сегодняшних дней, то следует отме-

тить, что в структуре религиозных практик 

современных россиян произошли определен-

ные изменения. Так, крещений совершается 

значительно больше – до 80 % от родивших-

ся, тогда как по отчету Уполномоченного в 

1950-е гг. их совершалось 31,5 % от всех ро-

дившихся. Но в официальном отчете не учи-

тывались крещения, как уже отмечалось, со-

вершенные без церковной регистрации. В 

действительности, крещений было значи-

тельно больше, чем указывалось в офици-

альных отчетах.  

Массовый характер у современных рос-

сиян также приобрело посещение празднич-

ных богослужений – около 10 % населения 

посещают ночные Рождественские и Пас-

хальные богослужения. Что же касается дру-

гих обрядов, требующих регулярного испол-

нения, таких как исповедь, причастие, еже-

недельное посещение богослужений и др., 

исследователи фиксируют уровень от 2 до 

6 %, что не превышает показатели 1960-х гг. 

и даже ниже.  

На основании анализа официальных до-

кументов можно сделать вывод, что привер-

женность традиционным религиозным прак-

тикам сохранялась у определенной части на-

селения и в годы жестких ограничений рели-

гиозной жизни и активной антирелигиозной 

пропаганды. 

Данный вывод подтверждают и свиде-

тельства очевидцев, по словам которых в 

большие религиозные праздники действую-

щие храмы были переполнены, верующие 

заполняли и прилегающие к церквям терри-

тории. К примеру, в единственном дейст-

вующем храме г. Тамбов в 1970-е гг. по вос-

кресным дням служили по 3 литургии, чтобы 

удовлетворить потребность всех желающих 

принять участие в богослужении (Справка 

атеистов о посещении церкви 28 февраля 

1965 г.) [9, с. 359]. М.Г. Нечаев и В.А. Муси-

хин отмечают, что и в городах Свердловской 

области из-за наплыва верующих из деревень 

церкви не могут вместить всех желающих, и 

в ряде храмов сооружаются дополнительные 

приделы [6, c. 492].  

Об уровне религиозной активности насе-

ления в 1960–1970-е гг. косвенно свидетель-

ствует такой показатель, как размеры цер-

ковных сборов. К примеру, в 1965 г. годовой 

оборот Тамбовской епархии составлял 

1365596 руб. Сумма по советским меркам 

огромная. Даже если учесть, что основная 

статья дохода епархий – это продажа свечей 

(около 50 %), тогда как прямые пожертвова-

ния составляли около 10 %, а требы от 3 до 

20 % (данные по Тамбовской епархии), раз-

меры церковных доходов говорят о количе-

стве верующих, приобретающих свечи и со-

вершающих обряды.  

В 1970-х гг. многие исследователи отме-

чали спад религиозности населения, который 

имел место в силу объективных причин. Од-

на из них – активные процессы переселения 

сельских жителей в город. Снижение уровня 

религиозности части переселившихся объяс-

няется целым рядом социокультурных фак-

торов. Большинство из новоявленных горо-

жан устраиваются работать на промышлен-

ные предприятия, где активно действует 

парткомитет, комсомольская организация, 

уделяющие внимание антирелигиозной про-

паганде. Переселившиеся, кроме того, отры-

ваются от традиционных устоев, уходят от 

влияния пожилых, более религиозных, род-

ственников [10]. 

Снижение религиозности населения было 

и следствием атеистической политики Совет-

ского государства, репрессий 1920–1930-х гг. 

в отношении верующих, священнослужите-
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лей, религии в целом, сворачивания государ-

ственного курса терпимого отношения к ре-

лигиям и религиозным объединениям, обо-

значившегося в 1943 г., уже к концу 1940-х гг. 

и развернутой с конца 1950-х гг. новой анти-

религиозной кампании. В результате к сере-

дине 1960-х гг. существенно сократилось 

число действующих церквей, приходов, мо-

настырей, молитвенных домов, мечетей, си-

нагог, религиозных учебных заведений [11].  

Так, по архивным данным, в г. Нижний 

Тагил Свердловской области в 1970 г. число 

посетителей единственного действовавшего 

в городе Казанского храма в дни крупных 

религиозных торжеств упало до 400–600 че-

ловек, снизившись в 4–6 раз по сравнению с 

концом 1950-х гг. [12, л. 397; 13, л. 289]. 

Также в единственной действующей церкви 

г. Свердловск в 1970-е гг. ее наполняемость 

колебалась от 40 человек в будние дни до 

800 человек в дни церковных праздников [14, 

л. 3].  

Прямые опросы, проводившиеся в этот 

период, скорее также подтверждают выводы 

о почти полной безрелигиозности советских 

граждан. Так, по результатам исследований 

М.Ф. Калашникова, в начале 1970-х гг. в 

г. Пермь и области лишь 1,2 % молодых лю-

дей заявили о своей религиозности в тради-

ционной форме веры в бога. При этом  

в 3–4 раза больше человек признались в том, 

что верят в различные сверхъестественные 

явления. Те же тенденции наблюдались и при 

опросе работников промышленных предпри-

ятий г. Свердловск. Причем исследователь 

В.И. Колосницын, проводивший опросы, 

уточнял, что «около половины являлись вы-

сококвалифицированными служащими и ин-

женерно-техническими работниками» [15, 

с. 48-49]. 

Вместе с тем динамика религиозности в 

1970-е гг. также имела противоречивый ха-

рактер. М.В. Булавин, исследовавший право-

славную религиозность Свердловской облас-

ти в 1970-е гг., приводил следующие показа-

тели, свидетельствующие о спаде религиоз-

ной активности: «Так, в 1971 г. …в Сверд-

ловской области было окрещено – 7,4 %. До-

ля крещеных детей несколько уменьшилась 

ко второй половине 1970-х гг., составив в 

1976 г. …4,6 % в Свердловской области» [15, 

с. 47]. В целом в 1970 г., согласно официаль-

ным отчетам, в РПЦ было окрещено 21 % 

всех детей, родившихся в СССР, и 22,3 % – в 

РСФСР [16, л. 85]. 

Картину дополняют и сведения, полу-

ченные в ходе опросов: большинство креще-

ний младенцев совершается не по религиоз-

ным мотивам, а в связи с соблюдением се-

мейных традиций: 30–40 %, по некоторым 

данным – до 70–77 %, 30–40 % (в некоторых 

случаях – до 74–88 %) – по настоянию ве-

рующих родственников [17, с. 9]. 

Однако исследователи тех лет характе-

ризуют ситуацию, не всегда раскрывая 

сложность реальных процессов и не считая 

нужным обращаться к альтернативным ис-

точникам информации. Так, существенное 

уменьшение количества крещений, фикси-

руемых официальными советскими докумен-

тами, в первую очередь отражает кардиналь-

ное сокращение численности действующих 

приходов и священников, имеющих возмож-

ность совершать крещение в церкви с 

оформлением квитанции через церковную 

кассу и учетом треб – информация об этом 

должна была поступать к Уполномоченному 

Совета по делам религий. Как пишет заве-

дующий архивом Тамбовской епархии 

О.Ю. Левин в статье «Религиозная жизнь 

православных христиан Тамбовской области 

1974–1985 гг.»: «Сведения о крещаемых, их 

родителях, восприемниках заносились в спе-

циальный журнал и при случае, по месту ра-

боты сообщалось о факте крещения ребенка. 

За это следовало наказание вплоть до уволь-

нения с места работы. Это был достаточно 

действенный механизм для борьбы с обряд-

ностью, но, тем не менее, председатели Ко-

миссий из года в год констатировали, что 

обрядность по-прежнему остается высокой 

(примерно на уровне 50 % от родившихся), а 

доходы храмов растут» [18, с. 16]. 

Таким образом, указанные низкие пока-

затели весьма односторонне отражают поло-

жение. Они не учитывают требы, в том числе 

крещения, которые совершались вне церкви, 

или в обход церковной регистрации. Необхо-

димо также принимать во внимание не под-

лежащую официальному учету и строгому 

надзору внецерковную религиозность, про-

являющуюся в отправлении обрядов креще-

ния младенцев, других треб священниками, 

не имеющими регистрации в епархиях, мо-

нашками, мирянами. Масштабы ее распро-
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странения, по свидетельствам современни-

ков, были значительными. 

Кроме того, официальные данные суще-

ственно отличаются по регионам. В тех из 

них, которые не подверглись масштабной 

индустриализации и не произошел значи-

тельный отток населения, даже данные офи-

циальных отчетов отражают сохранение ре-

лигиозности населения на уровне исполне-

ния обрядов. Так, по «Сведениям о доходах 

церкви и обрядности по Тамбовской области 

за 1968 г.», предоставленным Уполномочен-

ным в Совет по делам религий, было совер-

шено 9405 крещений, 8504 отпевания [19,  

л. 1, 20]. В 1975 г. крещений совершено 9138, 

что составило около 60 % от гражданских 

актов регистрации [20, л. 21-23]. В 1980 г. 

крещений 7288 – это 41 % от родившихся, и 

9599 отпеваний [21, л. 1]. В 1987 г. крещений 

7737, что составило 39 % от всех родивших-

ся, отпеваний 10815 – 58 % от умерших [22, 

л. 1-3]. Следует также учитывать, что общие 

цифры в отчете приводятся средние, тогда 

как разброс по населенным пунктам по ис-

полнению названных обрядов от 16 до 85 %.  

В 1968 г. в Свердловской епархии было 

совершено 4956 крещений и 247 венчаний. 

По мнению исследователей, уровень религи-

озности населения за Уралом был ниже, чем 

в центральных областях страны, что объяс-

няется тем, что эти регионы были в большей 

степени были затронуты процессами пересе-

ления людей, прибывающих для строитель-

ства промышленных предприятий и отры-

вающихся от традиций, влияния старшего 

поколения [6, c. 499].  

Данное различие по областям сохраняет-

ся и в постсоветский период. Так, по данным 

исследования 2014 г., проводившегося Цен-

тром религиоведческих исследований Там-

бовского университета, 81,5 % жителей Там-

бовской области назвали себя верующими, 

при этом 87,2 % жителей идентифицировали 

себя в качестве православных. А по данным 

проекта Арена в Свердловской области, ко-

торая по численности населения превышает 

Тамбовскую область в четыре раза, в качест-

ве православных себя идентифицировали 

33 %, 36 % констатировали, что верят в выс-

шую силу, но не принадлежат ни к какой ре-

лигии. Существенно различаются и показа-

тели регионов по количеству атеистов: в 

Тамбовской области – 4,5 %, в Свердловской 

области – 13 %.  

Итак, можно констатировать, что показа-

тели по совершению таких обрядов, как кре-

щение, отпевание, посещение праздничных 

богослужений стабильно сохраняются на 

протяжении позднего советского периода, а к 

концу 1980-х гг. начинают расти.  

Сохраняются на высоком уровне и даже 

демонстрируют рост доходы православной 

церкви: например, в 1980 г. – общая сумма 

доходов Тамбовской епархии 2757091 руб. 

[19, л. 21], в 1987 г. – 3577666 руб. [20, л. 24]. 

И основные статьи доходов составляют про-

дажа свечей и предметов культа, исполнение 

обрядов, пожертвования, что также косвенно 

позволяет говорить о количестве верующих. 

Причем приведенная официальная статисти-

ка отражает минимальные показатели по на-

званным статьям, действительные цифры бы-

ли еще больше. Таким образом, и в поздний 

советский период на уровне исполнения об-

рядов сохраняется религиозность населения. 

В 1970-е гг. исследователи фиксируют 

новую тенденцию в развитии религиозности 

различных слоев населения: одновременно 

при снижении количества «детских» креще-

ний, в этот же период наблюдается рост чис-

ла «взрослых», то есть сознательных, креще-

ний. Так, в 1971 г. в Свердловской области в 

1971 г. крещение приняли 317 взрослых, в 

1980 г. – 972 человека [23–25]. Рост «взрос-

лых» крещений происходит и в Тамбовской 

области по официальным данным. Если, со-

гласно официальным отчетам, идет почти 

двух-, трехкратное увеличение, то в реально-

сти таких крещений было еще больше. Ди-

намика очень значительная, и она свидетель-

ствует о существенных изменениях, проис-

ходящих в мировоззрении советских граж-

дан. Конечно, религиозное обращение, инте-

рес к религии в этот период еще не носили 

массового характера. 

Среди причин такого намечающегося 

всплеска интереса к религии в советских до-

кументах назывались следующие, носящие 

пропагандистский характер: «влияние стар-

ших родственников», «суеверное поведе-

ние», пресловутое «влияние западной пропа-

ганды» [15]. В действительности причины 

заключаются в более сложных мировоззрен-

ческих трансформациях, в неудовлетворен-

ности некоторой части граждан господ-
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ствующей идеологией и, что немаловажно, в 

сохраняющейся преемственности по отно-

шению к традиционной религиозности, вос-

производство которой обеспечивает испол-

нение обрядовой, культовой деятельности. 

Проведенный анализ, на наш взгляд, вы-

являет противоречивую динамику религиоз-

ности населения в указанный период. С од-

ной стороны, наблюдается некоторое сниже-

ние такого показателя традиционной религи-

озности, как посещаемость храмов. Однако в 

различных регионах России она обнаружива-

ет себя по-разному: наибольшее снижение 

наблюдается в городах, в которые пересели-

лось значительное число людей, задейство-

ванных на строящихся крупных промышлен-

ных предприятиях, стройках. Новые жители, 

оторвавшись от своих привычных мест про-

живания, утрачивают частично и прежние 

традиции, в том числе религиозные. Как пи-

шет исследовательница Н. Макарова: «Пер-

спективы и польза строительства новых го-

родов на девственной земле, произведенного 

без помех, создаваемых традициями и преду-

беждениями прошлого, неоднократно отме-

чались лидерами советского государства. 

При создании новых городов их ключевой 

особенностью и главным достоинством, по 

мнению идеологов культурной революции, 

было отсутствие исторической памяти, про-

шлого в любых его проявлениях, в том числе 

и в религиозном» [26, с. 158].  

В регионах же, не затронутых столь зна-

чительными процессами переселения, пока-

затели традиционной религиозности не пе-

реживают такого кардинального упадка. Так, 

в Тамбовской области, в которой внешние 

миграционные процессы были незначитель-

ны, но имел место отток сельского населения 

в города, единственный действующий в го-

роде храм посещают в воскресные дни 1000–

1500 человек, на Пасху праздничные бого-

служения в субботу, воскресенье присутст-

вуют до 4 тыс. народа. Это по официальным 

отчетам, предоставляемым уполномоченным. 

По свидетельствам очевидцев, имеющим по-

рой выражено субъективный характер, храм 

в праздники посещало огромное количество 

народа, в том числе молодые люди, семьи с 

детьми, мужчины в возрасте 50–60 лет, ин-

теллигенция, то есть те категории граждан, 

которых многие исследователи религиозно-

сти советского периода почти не выделяют 

среди верующих [9, с. 359]. Посещаемость 

воскресных и праздничных богослужений в 

сельских храмах даже по официальным отче-

там Уполномоченных, как мы уже отмечали, 

доходила до 30 % населения. 

О сохраняющейся религиозности совет-

ских людей косвенно свидетельствует и та-

кая особенность, на которую указывают ряд 

исследователей, характеризуя указанный пе-

риод, как формирование своеобразного «со-

ветско-религиозного двоеверия», или своего 

рода социального конформизма, что прояв-

лялось, например, в сочетании регистрации 

гражданского брака с церковным венчанием. 

Это явление широко распространено среди 

сельской молодежи еще в 1950-е гг. К при-

меру, в письме «Об антирелигиозной пропа-

ганде в Бондарском районе» (Тамбовская 

область) от 8 июля 1954 г. А. Артемов при-

водит следующие факты: девять молодых 

колхозников венчались, из них четверо ком-

сомольцы, и даже секретарь комсомольской 

организации. При том, что в самой комсо-

мольской организации состоит около двадца-

ти человек [9, с. 320-322]. Но в 1970-е гг. 

факты венчания встречаются гораздо реже.  

Советское государство, пытаясь бороть-

ся с сохраняющейся религиозностью, в  

1960-х гг. попыталось внедрить в бытность 

социалистическую обрядность, надеясь, что 

ее массовое распространение вытеснит рели-

гиозные обряды. Но результаты такого пред-

приятия не оправдали ожиданий. С. Такахаси 

пишет: «Для многих людей проведение офи-

циальных советских ритуалов не противоре-

чило поведению в соответствии с религиоз-

ными традициями» [27, с. 342].  

Для того чтобы делать выводы о сущест-

вовании устойчивого явления своеобразного 

«советско-религиозного двоеверия», на наш 

взгляд, основания есть. В пользу этого гово-

рит формирование у некоторых верующих не 

просто терпимого или индифферентного от-

ношения к проявлениям советской жизни, а 

оправдательно-положительного. Так, среди 

собранных нами воспоминаний верующих 

есть относящийся к 1960-м гг. рассказ  

Т.А. Рязановой. По ее словам, многие ве-

рующие женщины со временем начинали 

спокойно воспринимать участие своих детей 

в различных пионерских мероприятиях и да-

же само вступление в пионеры. Трансформа-

ция восприятия происходит под влиянием 
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повседневной действительности, и верующие 

матери начинают считать вполне совмести-

мыми веру в бога и пионерскую деятель-

ность, которая в таких своих проявлениях, 

как помощь старшим, забота о младших, че-

стность, бескорыстность и т. п., соответство-

вала нормам христианской морали. Из вос-

поминаний Т.А. Рязановой: «Торжественно 

меня в пионеры не принимали. Так, бегала по 

школе, ко мне подошли, спросили: ты поче-

му без галстука бегаешь? Я прихожу к маме, 

говорю, что требуется галстук. Она купила 

мне, повязала и я хожу, «пионерка». Как-то я 

услышала разговор между соседями, что ве-

рующим нельзя в пионеры вступать. Я дома 

маму спросила об этом, а она говорит: «Как 

все, так и ты» (Воспоминания Рязановой Та-

мары Алексеевны, 1939 г. р. Запись сделана  

2 декабря 2012 г. – Т. П.). 

Наблюдался также рост интереса совет-

ских людей к религиозным представлениям и 

парарелигиозным учениям. Это было обу-

словлено сложными социальными процесса-

ми, среди которых – кризис господствующей 

идеологии, вызывающий духовные поиски в 

среде интеллектуалов, жизнеспособность 

религиозных обычаев и укорененность мно-

гих культурных ценностей в религиозных 

традициях, что обеспечивало преемствен-

ность в сохранении и самих религиозных 

традиций. В результате, по мере ослабления 

государственной репрессивной политики в 

отношении верующих и религиозных объе-

динений происходит естественное обраще-

ние некоторой части граждан к религии. 

В марте 1988 г. на встрече с преподава-

телями Высшей партийной школы председа-

тель Совета по делам религий К.С. Харчев в 

своем докладе констатирует: «В настоящее 

время в Советском Союзе тенденции к сни-

жению религиозности нет. Каждый год про-

изводится 1 млн отпеваний, это 20–30 % по-

койников… 30 % младенцев крестят… 70 % 

верующих – это вам не шутки…» [28, с. 216-

218]. 

Таким образом, процессы, происходящие 

в религиозной сфере в поздний советский 

период и в постсоветской России, взаимосвя-

заны и социально обусловлены.  

В позднесоветский период в условиях 

ограничения деятельности верующих и рели-

гиозных организаций религия также присут-

ствовала в жизни советских людей на уровне 

ценностей культуры, праздничных ритуалов 

и обрядов, связанных с событиями жизнен-

ного цикла (крещение, погребение). Сохра-

нялась преемственность религиозных тради-

ций по отношению к предшествующим пе-

риодам, когда религиозность еще носила 

массовый характер, что обеспечивало вос-

производство слоя религиозных людей и вы-

сокий уровень религиозности в категории 

людей 50 лет и старше.  

В религиозности современных россиян 

наблюдается кардинальное расхождение ме-

жду уровнем декларируемой религиозности 

и реальной религиозностью, предполагаю-

щей исполнение религиозных практик. По 

данным исследования Центра религиоведче-

ских исследований Тамбовского университе-

та, 87,9 % опрошенных назвали себя право-

славными, при этом только 8 % опрошенных 

регулярно участвуют в жизни церкви, боль-

шинство же – более 60 % посещают бого-

служение по большим праздникам (Рождест-

венское, Пасхальное богослужение) или в 

связи с такими событиями, как крещение, 

венчание, панихиды, прибытие икон, мощей, 

других святынь. Только 6 % опрошенных 

часто читают литературу религиозного со-

держания и 40 % вообще ее не читают
1
.  

Изучая динамику изменений в религиоз-

ности россиян, мы фиксируем процессы, ко-

торые описывает Г. Дэви по отношению к 

европейскому обществу: действительно ре-

лигиозных людей становится все меньше, но 

качество их веры возрастает [29]. Отмечен-

ные тенденции обнаруживает себя и в от-

дельных группах россиян. Так, произошло 

снижение доли верующих православных в 

среде образованных россиян, но при этом 

представители этой же группы стали активнее 

участвовать в религиозной жизни: в 2012 г.  

12 % граждан с высшим образованием заяв-

ляли, что ежедневно молятся, в 2014 г. – их 

уже 14 %. В 2012 г. 3 % граждан с высшим 

образованием указали, что ежемесячно ходят 

на исповедь, в 2014 г. уже 7 % отметили, что 

причащаются раз в месяц и чаще [30].  

В ходе исследований сотрудники Центра 

религиоведческих исследований Тамбовско-

го университета также обнаружили рост по-

                                                                 
1 Исследование Центра религиоведческих ис-

следований ТГУ, 2011–2014 гг. Проводилось сре-

ди жителей Тамбовской области. Выборка 3200 

человек. Метод: анкетирование. 
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казателей по участию в религиозных практи-

ках в группе людей, уверенно называющих 

себя верующими: за последние 5 лет (сроки 

мониторинга, проводившегося в Тамбовской 

области, 3 опроса по 1350–1500 человек) 

увеличение показателя по регулярному по-

сещению богослужения, церкви с 7–10 до 

16–20 %.  

Эту же тенденцию подтверждают ре-

зультаты исследования, проводившегося с 

июня по сентябрь 2015 г. в Свердловской 

области среди прихожан православных хра-

мов. Не реже одного раза в неделю посещают 

богослужение 60 % опрошенных, 44 % при-

чащаются раз в месяц и чаще, 35 % соблю-

дают посты, регулярно читают Евангелие 

38,5 %
1
. В данной группе верующих, имею-

щих регулярную религиозную практику, 

происходит постепенный рост названных 

показателей, что свидетельствует о том, что 

самоидентификация сопровождается религи-

озными практиками, и характер последних 

становится все более регулярным и систем-

ным.  

Однако данная тенденция пока проявля-

ется только в среде верующих людей, имею-

щих регулярную религиозную практику, и не 

распространяется на значительное число 

россиян.  

Таким образом, на основании проведен-

ного историко-сравнительного анализа мож-

но сделать вывод, что уровень активности 

религиозных практик в постсоветской Рос-

сии не претерпел существенных изменений в 

сравнении с уровнем исполнения религиоз-

ных практик в поздний советский период. 

Общая численность людей, регулярно от-

правляющих религиозные обряды, посе-

щающих богослужения и религиозные соб-

рания осталась приблизительно на таком же 

                                                                 
1 Социологическое исследование проводи-

лось с июня по сентябрь 2015 г. Опрос проводил-

ся в трех городах Свердловской области: Екате-

ринбурге (1,5 млн жителей), Нижнем Тагиле  

(350 тыс. жителей), Кировограде (22 тыс. жите-

лей). Гнездовая выборка составила 1081 человек, 

из них 644 – в Екатеринбурге, 320 – в Нижнем 

Тагиле, 120 – в Кировграде. В исследовании при-

нимали участие респонденты, идентифицирую-

щие себя как православные; опрос проводился в 

15 приходах после воскресной службы, а также в 

будние дни в вечернее время. При анализе дан-

ных использовался метод кластерного анализа  

к-средних. 

уровне. Вторая тенденция в религиозности 

современных россиян также схожа с совет-

скими показателями: высокий уровень ис-

полнения религиозных практик присущ ма-

лочисленной категории глубоко верующих 

людей.  
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The religious revival experienced by Russia in its post-Soviet period is the object of a close study and has received am-

biguous assessment of researchers. This phenomenon combines the complex processes that have multidirectional and contra-

dictory nature. Qualitative and quantitative indicators of this revival can be objectively assessed only in connection with the 

clarification of prior to them cultural and historical premises. Historical and comparative analysis included comparison of 

main manifestations of religiosity in their spatial and time dimension indicates the presence in the Soviet reality the condi-

tions predetermined “revitalization” of religion in the post-Soviet period. Among the main reasons of “religious revival” are 

called: the preservation of religiosity on the level of rituals and household traditions; the reproduction of the practicing reli-

gion in the narrow circle of deeply religious people; and the growth of interest in religion in the 1970s in different groups of 

the Soviet society. The data for two regions are analyzed: the Tambov and Sverdlovsk; it discovers differences in the nature 

of religiosity of the people, predefined by historical and cultural processes. It allowed receive important conclusions about 

the mechanisms of preservation and reproduction of religiosity. The study used the documents of regional archives and me-

moirs of eyewitnesses of the events collected during the field researches. 
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