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Дан анализ основных направлений государственной политики советской власти в отношении Русской Православной 
Церкви, изменений в области религиозного законодательства, особенностей религиозной жизни Ставрополья в военные и 
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The article is devoted to the analyses of the main directions of the Soviet State Policy towards Orthodox Church, of changes in 
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К 1941 г. Ставропольская епархия Русской Пра-

вославной Церкви оказалась разгромленной в резуль-
тате антирелигиозной политики советской власти. В 
1934 г. с арестом епископа Льва (Черепанова) была 
закрыта Ставропольская кафедра, с 1937 г. — Пяти-
горская. Обновленцы тоже постепенно сдавали свои 
позиции: к 1935 г. все приходы Ставрополья и Северо-
Восточного Предкавказья были объединены в единую 
Северокавказскую митрополию (позднее Ворошилов-
ская и Орджоникидзевская), в 1935 — 1945 гг. воз-
главлявшуюся обновленческим митрополитом Васи-
лием Кожиным. К началу войны на территории епар-
хии сохранялось 16 православных приходов, из кото-
рых 3 принадлежали Патриаршей Церкви и 13 — об-
новленческой.  

К началу 1940-х годов произошло некоторое 
смягчение государственной антирелигиозной поли-
тики в отношении традиционных религий. На Се-
верном Кавказе этот процесс был детерминирован 
широким распространением среди населения сек-
тантства, зачастую носящего антисоветский харак-
тер. В связи с этим партийным организациям, ответ-
ственным за антирелигиозную работу, и органам 
Союза воинствующих безбожников на Ставрополье 
рекомендовалось сохранять по одному храму в мес-
тах концентрации верующих (в административных 
центрах) [1]. Основной упор руководство края сде-
лало на агитационную борьбу против Церкви и ре-
лигии.  

С 1939 г. жесткой цензуре подверглась вся ан-
тирелигиозная литература, которая теперь должна 
была соответствовать определенным нормам. Срочно 
прошла переподготовка кадров антирелигиозных аги-
таторов. В Ставрополе был открыт антирелигиозный 
музей, целью которого было показать на основе раз-
вития науки «несостоятельность» религии. В 1940-
1941 гг. усилилась работа ячеек Союза воинствую-
щих безбожников.  

Интересно отметить, что основной упор антире-
лигиозной пропаганды на Ставрополье в конце три-
дцатых годов делался на ознакомление верующих-
обновленцев с отталкивающими фактами из жизни 
лидеров обновленчества митрополитов Виталия (Вве-

денского) и Александра Введенского, связанными с 
личной жизнью и хищением церковных средств [2]. 

Василий Кожин, управлявший обновленческой 
епархией, пытался подчинить себе храмы Патриар-
шей юрисдикции, чтобы добиться полной монополии 
обновленчества на Ставрополье и Тереке. Считаясь 
одним из авторитетнейших обновленческих иерархов 
и наиболее вероятным преемником А.И.Введенского 
на посту «первоиерарха», он использовал это обстоя-
тельство для давления на верующих и духовенство 
Патриарших приходов. Он единственный поддержал 
предложение обновленческих руководителей митро-
политов Виталия (Введенского) и Александра Вве-
денского по патриаршей интронизации последнего, за 
что был награжден второй панагией.  

Обновленцы на Ставрополье и Тереке в начале 
1940-х годов сохраняли сильные позиции только бла-
годаря наличию их храмов во всех крупных админи-
стративных центрах и религиозной неразборчивости 
большинства верующих. Например, в Северо-
Осетинской АССР действовал всего один храм — 
обновленческая Ильинская церковь в Дзауджикау 
(Владикавказе), посещаемость которой в обычные 
дни достигала 600-1000 человек, а в праздничные — 
3000 человек со всей республики [3]. Попытки же 
верующих Патриаршей юрисдикции открыть храм 
наталкивались на сопротивление как обновленцев, 
так и органов советской власти несмотря на обещание 
молиться о победе Красной Армии в Великой Отече-
ственной войне и оказывать помощь фронту.  

В 1942 г. началось продвижение немецких 
войск на Кавказ. В течение лета-осени были оккупи-
рованы Ставрополье и автономные республики Тере-
ка. На захваченных территориях оккупанты проводи-
ли профашистскую религиозную политику. Фашист-
ские захватчики полагали, что нужно возрождать ре-
лигиозность населения, но конфессии должны враж-
довать между собой, а Православная Церковь должна 
разделяться на несколько автокефалий или даже 
юрисдикций в пределах одной территории.  

На Ставрополье начали открывать православ-
ные храмы. Часть из них принадлежала обновленцам. 
Обновленческие храмы находились на временном 
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акефальном положении, руководствуясь посланием 
А.И.Введенского «Пастырям и мирянам Кавказа» [4]. 
Правящий обновленческий митрополит Василий Ко-
жин находился в эвакуации в Грозном (в Михаило-
Архангельском соборе) и не имел связи с приходами 
на временно оккупированных территориях. В окку-
пированном Пятигорске остался обновленческий 
епископ Николай Автономов, но нет оснований ут-
верждать, что ему подчинялись обновленческие при-
ходы в оккупации.  

В октябре 1942 г. по настоянию румынских 
солдат немецкие власти разрешили открыть в Став-
рополе Андреевский собор. Для совершения бого-
служений было привлечено обновленческое духовен-
ство Успенского храма. Настоятелем Андреевского 
собора стал священник Михаил Польский. Первое 
богослужение состоялось 1 ноября 1942 г. [5].  

На оккупированном Ставрополье было откры-
то несколько десятков храмов, в том числе обновлен-
ческих. В Северной Осетии, оказавшей более серьез-
ное сопротивление захватчикам, храмы практически 
не открывались. После изгнания немцев с Северного 
Кавказа в начале 1943 г., «митрополит» Василий Ко-
жин приступил к объединению приходов в епархию. 
Помимо обновленческих под его власть подпала 
часть храмов, во время оккупации принадлежавших 
«карловацким» и болгарским схизматическим юрис-
дикциям. К концу 1943 г. из 145 православных хра-
мов, действовавших в Ставропольском крае, 42 при-
надлежали обновленцам [6].  

2 октября 1943 г. в Ставрополь прибыл архи-
епископ Антоний (Романовский), возглавивший 
Ставропольскую и Пятигорскую епархию Патриар-
шей Церкви. В городе тогда действовали четыре хра-
ма: Андреевский и Успенский — обновленческие, 
Крестовоздвиженский и Преображенский — Патри-
аршие. Перед архиепископом Антонием (Романов-
ским) и перед обновленческим митрополитом Васи-
лием Кожиным стояли одни и те же задачи преодоле-
ния последствий немецкой оккупации: соединение 
разрозненных приходов, только условно относящихся 
к той или иной юрисдикции, под единое управление; 
восстановление разрушенных храмов; рукоположе-
ние новых священников взамен расстрелянных во 
время оккупации. 

Еще до прибытия на Ставропольскую кафедру 
архиепископа Антония, вскоре после избрания ми-
трополита Сергия (Страгородского) на Патриарший 
престол, обновленческие приходы Рождественского, 
Преградненского и Благодарненского районов Став-
ропольского края выразили желание вернуться в Пат-
риаршую церковь. И сам архиепископ с момента сво-
его приезда в Ставрополь развернул борьбу против 
обновленчества. Он не только обличал священнослу-
жителей-обновленцев в проповедях, но и запретил их 
всех в служении. Это привело к ночному визиту об-
новленцев к владыке с угрозами и требованиями вос-
становить в служении [7]. Архиепископ Антоний, и 
без того подорвавший свое здоровье в годы тюремно-
го заключения и скитаний без прописки, из-за пере-
живаний в борьбе с обновленчеством был трижды 
парализован. Надо сказать, один лишь его строго ус-

тавной подход к совершению богослужений сильно 
ударил по авторитету обновленцев, допускавших те 
или иные отступления от Типикона. В сознании ве-
рующего народа это послужило окончательным до-
водом в пользу Патриаршей Церкви.  

В 1944 г. уже можно говорить о полномас-
штабном начале борьбы Ставропольской и Пятигор-
ской епархии во главе с архиепископом Антонием 
(Романовским) за приходы как с обновленцами, так и 
с местными органами государственной власти. Вся-
чески осложнялся процесс открытия новых храмов и 
приема обновленческих. Открытие храмов с 28 нояб-
ря 1943 г. должно было сопровождаться сложной 
многоступенчатой бюрократической процедурой, 
позволявшей сводить количество новооткрытых при-
ходов к минимуму. Кроме того на Ставрополье нача-
лась кампания по изъятию храмов, до 1941 г. исполь-
зовавшихся не для богослужебных целей. В 1944 г. 
при крайисполкоме был создан аппарат уполномо-
ченного Совета по делам Русской Православной 
Церкви. Одним из первых его мероприятий стала ра-
бота по регистрации приходов РПЦ (Патриарших и 
обновленческих). 

В начале 1945 г. по благословению Патриарха 
Алексия I (Симанского) архиепископ Антоний начал 
работу по непосредственному приведению к покая-
нию ставропольских обновленческих священнослу-
жителей. С февраля по апрель 1945 г. он каждое вос-
кресенье посещал Кожина и пытался убедить его 
принести покаяние. «Митрополит» Василий служил 
тогда в Успенском храме, так как Андреевский собор 
еще в сентябре 1944 г. был передан в ведение Патри-
аршей Церкви. Согласно архивным данным, кроме 
Успенского храма к февралю 1945 г. на Ставрополье 
обновленцам принадлежали еще храмы и молитвен-
ные дома в г. Георгиевске, ст. Беломечетской и с. 
Дмитриевка [8]. 

Труды архиепископа Антония по убеждению 
В.И.Кожина принесли свои плоды. Василий Кожин 
принес покаяние и был принят в общение с Патриар-
шей Церковью в сане протоиерея. Вскоре он принял 
монашеский постриг с именем Гермоген. Его уход 
нанес сокрушительный урон обновленчеству, оставив 
А.И.Введенского всего с несколькими приходами и 
незарегистрированными «епископами». 18 апреля 
1946 г. Гермоген (Кожин) был хиротонисан во епи-
скопа и назначен на Казанскую кафедру, а также вре-
менным ректором Московских Духовных школ.  

На Северном Кавказе началась реакция духо-
венства и верующих на ненавистное им обновленче-
ство, насаждавшееся в течение двадцати лет. Боль-
шинство бывших обновленческих священнослужите-
лей были распределены по малозначительным прихо-
дам, на которых они не могли оказывать сколько-
нибудь существенного влияния на местную власть 
или настроения верующих.  

На Ставрополье и Тереке не наблюдалось дви-
жения религиозно-обновленческих деятелей за воз-
рождение обновленчества, подобного деятельности 
обновленческого «митрополита» Филарета (Яценко) в 
Подмосковье или обновленческого «архиепископа» 
Александра Щербакова в Средней Азии. Рассматри-
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вая религиозную жизнь Северного Кавказа второй 
половины 1940-х годов, можно наблюдать лишь ре-
цидивы обновленческого сознания в среде духовен-
ства как возвратившегося в лоно Патриаршей Церкви, 
так и оставшегося в расколе.  

Уполномоченный Совета по делам Русской 
Православной Церкви в Ставропольском крае Н.Чудин 
в информационном отчете за IV квартал 1948 г. указы-
вал, что на некоторых приходах верующие недовольны 
урезанием прав мирян после исчезновения обновлен-
цев. Они требовали отчета священника перед прихо-
жанами о своей деятельности, контроля над движени-
ем денежных средств и т.п. Если священник ссылался 
на постановления Поместного Собора 1945 г., такие 
прихожане заявляли: «мы не признаем этих постанов-
лений, мы хозяева, народ, а не священник» [9]. Подоб-
ные инциденты произошли в селах Александрийском, 
Московском, Донском, Зеленчукском и в городе Ми-
неральные Воды. В некоторых приходах верующие 
жаловались уполномоченному на архиепископа Анто-
ния (Романовского) в связи с тем, что он переводил 
священников, бывших обновленцев, на другие прихо-
ды. Наиболее серьезный конфликт возник в Георгиев-
ском храме из-за перевода священника Василия Кото-
ва (бывшего обновленца) в г. Дербент [10]. 

Уполномоченным Совета по делам Русской 
Православной Церкви и Совета по делам религиоз-
ных культов в Ставропольском крае Чудину и Була-
тову было указано пресекать любую деятельность не 
только незарегистрированных религиозных организа-
ций, но и общин и священнослужителей, не полу-
чивших регистрации. Тем самым для обновления 
фактически была уничтожена возможность отправле-
ния религиозных обрядов с весны 1945 г., т. е. после 
перехода последнего обновленческого прихода в 
Патриаршую Церковь. Многие обновленческие свя-
щеннослужители вернулись в юрисдикцию Патриар-
ха Алексия I (Симанского) не по причине искреннего 
раскаяния, а из-за страха потерять и приход, и источ-
ник дохода. Священнослужители обновленческого 
поставления, которые могли быть приняты в Патри-
аршую Церковь только в качестве мирян, нередко 
уходили в другие раскольничьи юрисдикции (как 
правило, в старообрядческие — новозыбковскую, 
основанную обновленческим архиереем, и реже — в 
белокриницкую иерархию).  

Интересен пример обновленческого священни-
ка Чмутова, который с 1945 по 1947 гг. пытался уст-
роиться на любой приход с православной обрядно-
стью. Архиепископ Ставропольский и Бакинский Ан-
тоний (Романовский) согласился его принять через 
покаяние только в качестве мирянина. В декабре 1947 
г. Чмутов пришел на прием к уполномоченному по 
делам религиозных культов Булатову с просьбой по-
мочь ему перейти в старообрядческую поповскую 
иерархию в «сущем сане». Он обратился через старо-
обрядческого благочинного Митрохина, проживав-
щего в Ессентуках, к митрополиту Иринарху, но чем 
окончилось дело, неизвестно [11]. Уполномоченный 
отмечал, что попытки беспоповцев-поморцев перема-
нить Чмутова в свой толк в качестве наставника 
окончились неудачей. 

Ставропольский уполномоченный, в задачи 
которого входило координирование православной 
религиозной деятельности в крае, был вынужден соз-
давать в Церкви прослойку зависимых от него свя-
щенников и духовных чиновников, через которых он 
мог бы проводить свои решения в Церкви, а также 
узнавать необходимую для работы информацию. 
Анализ архивных документов позволяет сделать вы-
вод о сотрудничестве с уполномоченным во второй 
половине 1940-х годов преподавателя Конституции и 
религиозного законодательства СССР в Ставрополь-
ской духовной семинарии. Он докладывал уполномо-
ченному о наиболее частых вопросах, которые задают 
семинаристы. Через него в семинарии были введены 
портреты советских вождей, радио, стали выписы-
ваться советские газеты [12].  

Таким образом, 40-е годы ХХ в. стали послед-
ними годами обновленчества на Ставрополье. Пол-
ный его распад стал возможен только благодаря уме-
лым действиям архиепископа Антония (Романовско-
го) по преодолению раскола и сдаче обновленческим 
«митрополитом» Василием Кожиным своих позиций. 
Однако какое-то время еще сохранялись обновленче-
ские методы воздействия на Церковь и многочислен-
ные пережитки и рецидивы обновленческого созна-
ния.  
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