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Abstract 
During the Great Patriotic War on the territory of the USSR, despite the implementation of a 

tough anti-religious policy in 1929–1941, the spontaneous opening of churches, their revival to life and 
a surge in the religiosity of the population began. The patriotic position of the Church and the demand 
of the foreign community to soften attitudes towards religious organizations led to a change in state-
church relations in the USSR. This caused not only the establishment of the Council for the Affairs of 
the Russian Orthodox Church, whose main task was to control the activities of diocesan 
administrations and churches, but also a surge in popular religiosity. Its manifestations often went 
beyond the boundaries of the teachings and practices of the Russian Orthodox Church. In the Rostov 
region, the control of manifestations of the popular religiosity was initiated by the commissioner and 
culminated in a collection of documents presented in this publication and demonstrating both the 
manifestations of this type of religiosity and the attitude of the hierarchs towards it. 

Keywords: Rostov region, authorized representative of the Council for the Russian 
Orthodox Church under the Council of Ministers of the USSR for the Rostov region, folk religiosity, 
revered pseudo-saints, revered sources. 

 
Изменившееся в годы Великой Отечественной войны отношение партийной элиты 

СССР к религии стало причиной не только возрождения структуры, иерархии и приходов 
Русской православной церкви и других религиозных организаций, но и проявления 
феномена, получившего название «народная религиозность», во многом базировавшегося 
на языческих представлениях (Алексеев, 2002; Зеленин, 1995; Иванов, 2005; Лавров, 2000; 
Ромодановская, 2005: 143–159; Рыжова, 2008). К области «народной религиозности» 
относились культы «народных святых», почитание явленных икон, во многих случаях не 
признанных Русской православной церковью, почитание источников, в южных областях 
получивших стойкое наименование «кринички». Низкий уровень религиозной грамотности 
советских граждан обусловил развитое почитание объектов и предметов народного 
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поклонения, что в свою очередь вызвало пристальный интерес уполномоченных Совета по 
делам Русской православной церкви. 

Следуя сложившейся еще в дореволюционный период традиции, контроль проявлений 
«народной религиозности» был возложен не только на представителей исполнительной власти, 
но и на Русскую православную церковь, ведь по мысли советских партийных работников 
почитание «народных святых», икон и источников относилось именно к ответственности 
Церкви. По запросу уполномоченных в епархиальных управлениях собирались подробные 
сведения о проявлениях народной религиозности, а затем принимались радикальные решения 
об уничтожении мест поклонения и привлечении к ответственности тех, кто отвечал за 
содержание псевдо-святых, часто являвшихся инвалидами.  

Представленные к публикации документы представляют собой докладные записки, 
сведения и обращение епископа к другим иерархам, хранящиеся в Государственном архиве 
Ростовской области в фонде Р-4173 «Уполномоченный Совета по делам Русской православной 
церкви при Совете народных комиссаров СССР по Ростовской области. Уполномоченный 
Совета по делам Русской православной церкви при Совете министров СССР по Ростовской 
области». Все документы (№ 1–3), за исключением обращения епископа Сергия (Ларина) 
(№ 4), были созданы по запросу уполномоченного Совета по Ростовской области в 1948–
1959 гг. Они представляют интерес с точки зрения демонстрации широкого распространения 
среди населения Ростовской области разных проявлений народной религиозности. 
Последний публикуемый документ (№ 4) отражает отношение иерархов Русской 
православной церкви к почитанию псевдо-святых, явленных икон и источников. 

Документы публикуются в соответствии с современными нормами орфографии и 
пунктуации. 

 
№ 1 

 
Докладная записка помощника благочинного священника 

Д. Романовского1 епископу Ростовскому и Новочеркасскому Сергию (Ларину)2 о 
псевдо-святых, почитаемых народом в Ростове-на-Дону, Койсуге и Батайске 

 
27 июля 1949 г.3 

 
Во исполнение распоряжения Вашего Преосвященства от 3 ноября с[его] г[ода] за 

№ 408 имею честь смиреннейше доложить: 
1) В Вознесенском приходе села Койсуг в доме № 111 по Артемовской улице происходят 

нелегальные сборища для молитвы. Служатся вечерни4, утрени5, обедницы6. Руководят и 
совершают службы монашки, не признающие современную Патриаршую Церковь7. Группа 
состоит примерно из 20 человек. В приходе имеется «прозорливая» Дарьюшка8. 

                                                 
1 Личность священника Д. Романовского установить не удалось. 
2 Епископ Сергий (Сергей Иванович Ларин) (1908–1967). С 1923 г. в обновленческом расколе, где 
после женитьбы и развода принял монашество и был хиротонисан во епископа. В 1943 г. по 
собственной инициативе присоединился к Русской православной церкви, был заново пострижен в 
монашество, хиротонисан во иеродиакона, иеромонаха и епископа. С 1947 по 1949 г. – епископ 
Ростовской и Таганрогской. В 1948 г. по его инициативе епархия была переименована в Ростовскую и 
Новочеркасскую.  
3 В левом верхнем углу синими чернилами написана дата «5/VII-49 г.» 
4 Вечерня – богослужебное последование, которое может совершаться вне церкви и без священника. 
5 Утреня – богослужебное последование, которое может совершаться вне церкви и без священника. 
6 Обедница – богослужебный чин изобразительных, представляющий собой сокращенную литургию, 
во время которой предполагается причащение запасными дарами. 
7 Монахини, относившиеся к «правому» течению в Русской православной церкви, последователи 
которого не признавали в качестве патриарха Московского и всея Руси митрополита Сергия 
(Страгородского) и избранных после него патриархов. 
8 Здесь и далее личности почитаемых народом псевдо-святых, за исключением протоиерея Иоанна 
Домовского, установить не удалось. 
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2) В приходе Никольского молитвенного дома г. Батайск имеется могила некоего 
Лукаша, почитаемого поклонницами, умершего (в 1948 г.). В том же приходе проживает 
«болящий» Василий. 

3) В Покровском приходе г. Батайска проживают 2 «болящих» Ваня и безногий Филя. 
«Антреприза»1 использует их в своих корыстных целях. 

4) В приходе Александринской церкви г. Ростова-на-Дону на Армянском кладбище 
находится могила весьма почитаемого в г. Ростове протоиерея о[тца] Иоанна Домовского2. 

В этом же приходе имеется группа лиц, не признающих современную Патриаршую 
церковь. 

5) В приходе Александро-Невской церкви3 находится келия протоиерея о[тца] Иоанна 
Домовского – по 2-й Комсомольской улице № 164. 

У гр[аждан]ки Зеленской А.М. находится почитаемая икона Божией Матери5, 
полученная ею при закрытии храма6. 

6) В приходе Владимирской церкви7 по 2-й Кольцевой №47 проживает «болящая» 
Аннушка, эксплуатируемая «антрепризой»8. 

7) В приходе Всехсвятской церкви9 проживает болящий Вася, физическую и 
психическую болезнь которого используют родные10. 

В том же приходе имеется группа лиц, примерно человек 15, не признающих 
современную Патриаршую церковь. 

8) На Братском кладбище могилы «старца» Иоанна и «болящей» Марфочки весьма 
почитаются11. 

9) в Благовещенском приходе12 по Крепостному переулку № 72 у некоей Агриппины 
Михайловны хранится почитаемая икона Божией Матери, взятая ею при закрытии 
Михайловской церкви г. Ростова13. 

Во всех приходах благочиния проживают баптисты-евангелисты. Особенно много их в 
Пролетарском районе г. Ростова1.  

                                                 
1 Антреприза – форма организации театрального дела, в которой для представления приглашаются 
представители разных театров. В данном случае уничижительное название группы лиц, 
использующих почитаемых народом людей в корыстных целях. 
2 Протоиерей Иоанн Домовский (1842–1930) – клирик Екатеринославской и Мариупольской, с 1919 г. 
Ростовской и Таганрогской епархий. В сане священника нес служение в разных городах епархии, с 1896 г. 
– в Ростове-на-Дону в храме святого благоверного князя (далее – св. блгв. кн.) Александра Невского г. 
Нахичевани-на-Дону. На протяжении последних лет жизни и после смерти почитался верующими. 
3 В данном случае имеется в виду храм св. блгв. кн. Александра Невского в Нахичевани (ныне район 
Ростова-на-Дону). 
4 Фраза «находится келия протоиерея о[тца] Иоанна Домовского – по 2-й Комсомольской улице 
№ 16» подчеркнута синими чернилами. 
5 Слова «Божией Матери» напечатаны прописными буквами. Фраза «Зеленской А.М. находится 
почитаемая икона Божией Матери» подчеркнута синими чернилами. О какой иконе идет речь в 
документе выяснить не удалось. 
6 Вероятно, имеется в виду храм во имя св. блгв. кн. Александра Невского г. Нахичевани (ныне район 
г. Ростова-на-Дону). 
7 Имеется в виду ныне разрушенная Владимирская Шаховская церковь. Получила наименование 
«Шаховская» в память о своем основателе купце Михаиле Петровиче Шаховом при его свечном 
заводе. Основана 13 июня 1888 г. (Алексанов, 1897: 12). 
8 Фраза «церкви по 2-й Кольцевой №47 проживает "болящая" Аннушка» подчеркнута синими 
чернилами. 
9 Имеется в виду разрушенная в 1960-х гг. церковь во имя Всех святых на ростовском городском 
кладбище (ныне территория Дворца здоровья). 
10 Фраза «церкви проживает болящий Вася, физическую» подчеркнута синими чернилами. 
11 Фраза «могилы "старца" Иоанна и "болящей" Марфочки весьма почитаются» подчеркнута синими 
чернилами. 
12 Имеется в виду церковь во имя Всех святых на ростовском городском кладбище. 
13 Фраза «по Крепостному переулку № 72 у некоей Агриппины Михайловны хранится почитаемая 
икона Божией Матери, взятая ею при закрытии Михайловской церкви г. Ростова» подчеркнута 
синими чернилами. 
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В целях борьбы с ними ведутся проповеди, беседы, а также общее церковное пение2. 
Вашего Преосвященства Всемилостивейшего архипастыря и отца нижайший 

послушник пом[ощник] благочинного священник Д. Романовский. 
27-XII-[19]48 г. 

 
Верно: <подпись> 
 

ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 5. Д. 11. Л. 25–26. Заверенная копия. Машинопись. 
 

№ 2 
 

Сведения о почитаемом источнике в селе Полтава Яново-Шептуховского 
сельского совета Ростовской области 

29 июня 1959 г.  
 

Уполномоченному по делам Русской православной церкви  
при Ростовском облисполкоме тов[арищу] Усанову И.А.3 

 
По данным, имеющимся у Вас, на хуторе Полтава Яново-Шептуховского 

с[ельского]/совета нашего района к источнику в десятую пятницу4 собирается большое 
количество народа, где всю ночь производится чтение акафистов5 и песнопение, утром 
прихожане черпают воду и расходятся. Одновременно у источника производится 
реализация свечей и других материалов церковного обихода, поступающих из церкви, 
а также со стороны спекулянтов. 

Мною, вместе с работниками редакции газеты «Путь Ильича»6 РК КПСС Яново-
Шептуховского с[ельского]/совета и коммунистами колхоза «Вперед к коммунизму» в 
беседе с пожилыми людьми, в том числе и верующими, установлено следующее. 

В хуторе Полтава имеется источник с хорошей питьевой водой. По сообщению 
пожилого колхозника Лютова Тихона Архиповича и др[угих] граждан, примерно 65 лет 
назад поп Бабченко Алексей и помещик Поляков с помощью некоего Соловьева, который 
являлся сторожем сада помещика Полякова, в кринице7, расположенной выше 
существующего ныне источника, подстроили появление и исчезновение иконы, которую, 
находясь в укрытом месте, держал на веревочке Соловьев. Икону никто не мог взять в руки. 

Кроме того, возле криницы в земле на глубине 1,5–2 метров был замурован чугун или 
колокол, к которому была проделана тайная ниша, куда заходил человек и производил 
удары по колоколу. Из-под земли доносились глухие звуки колокола, что производило 
впечатление на верующих о существовании церкви под землей. Эти явления попом 
Алексеем были объявлены божьим деянием. В целях укрепления религиозного дурмана у 
крестьян и их повиновения духовенство объявило источник «святой криницей», криница на 
хуторе Полтава стала источником больших доходов для духовенства. 

                                                                                                                                                                  
1 Образован в 1929 г. с включением в его состав города Нахичевань-на-Дону, основанного армянскими 
переселенцами из Крыма. 
2 Фраза «общее церковное пение» подчеркнута синими чернилами. 
3 Усанов Иван Александрович – уполномоченный Совета по делам религий при Совете министров 
СССР по Ростовской области с 25 июня 1954 г. по декабрь 1959 г. (ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 5. Д. 1. Л. 3, 9; 
Д. 10. Л. 8). 
В левом верхнем углу угасшая нечитаемая печать исполнительного комитета пос. Чертково с датой 
синими чернилами «[текст за сшивом] июня 1959 г.». В верхней правой части документа синими 
чернилами: «Вх[одящий] № 16/101 29/VI-59 г.» 
4 В «народном православии» почиталась девятая пятница после Пасхи. В этот день отмечалась память 
Параскевы Пятницы, связанной с языческими представлениями. Для Дона память этой святой 
основывалась на вере в ее заступничество в дни эпидемий холеры. 
5 Акафист – жанр православной церковной гимнографии, применяемый в специальных требах 
(например, молебен с акафистом) и частных молитвах. 
6 Выявить сведения не удалось. 
7 Криница – источник ключевой воды, неглубокий колодец. 
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По указанию попа и помещика криница была хорошо оборудована, возле нее была 
поставлена икона и часовня. Там производилось чтение и песнопение псалмов и акафистов 
при зажженных свечах. Утром более фанатичные прихожане сбрасывали с себя одежду и 
купались в омуте1. За многие годы сруб криницы и часовня разрушились, а криницу занесло 
илом. Ниже прежней криницы есть родник, один из которых действует в настоящее время. 
У действующего ныне источника в десятую пятницу собираются до 15–30 верующих, 
которые молятся, читают религиозные книги, берут воду, иногда купаются в омуте. 

Поп Яново-Шептуховской церкви Колесников эти сборища не посещает. Свечи и 
другие церковные материалы в десятую пятницу возле источника не продаются. Местные 
жители хутора Полтава в святость криницы не верят, и посещение ее в десятую пятницу 
отдельными верующими объясняется живучестью религиозных традиций и крайне слабой 
культурно-просветительной работой среди населения этого хутора, а также окрестных 
населенных пунктов Сохрановка, Кутейниково (бывшего Алексеево-Лозовского района), 
Кудиновка (Мальческого района), Новоселовка (нашего района). 

Райком КПСС и райисполком принимают меры для улучшения культурно-
просветительской работы среди населения хутора Полтава и прилежащих к ним сел. Вместе с 
этим Яново-Шептуховский с[ельский]/совет и отделение милиции примут надлежащие меры к 
сохранению порядка в хуторе Полтава 10 июля с[его] г[ода], т.е. в день десятой пятницы. 

Зам[еститель] пред[седателя] 
исполкома райсовета 

 
<подпись2> 

 
  А. Глущенко 

 
ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 5. Д. 11. Л. 92–93. Подлинник. Машинопись. 

 
№ 3 

 
Сведения об особо чтимых местах, чудотворных иконах, расположенных на 

территории Ростовской области 
7 декабря 1958 г. 

 
Председателю Ростовского облисполкома  

тов[арищу] Басову А.В.3 
Зам. председателя Ростоблисполкома 

т[оварищу] Капустину М.В.4 
Зав. отделом пропаганды и агитации  

Ростовского обкома КПСС 
т[оварищу] Разоренову И.И.5 

 
За последнее время отмечаются факты, когда отдельные церковнослужители, 

кликуши6 стали проявлять повышенную тенденцию в деле восстановления давно 
утратившего со времени нелепого мифа о чудодейственных источниках, иконах, многих 

                                                 
1 Омут – водоворот на реке. В данном случае, вероятно, приводится в уничижительном смысле, 
предполагающем возможную смерть решившимся на омовение в источнике. 
2 Подпись синими чернилами. 
3 Басов Александр Владимирович (1914–1988) – советский партийный и государственный деятель, 
дипломат. В 1954–1955 гг. – секретарь по сельскому хозяйству Ростовского областного комитета 
КПСС, в 1955–1960 гг. – председатель исполнительного комитета Ростовского областного Совета 
депутатов трудящихся, в 1960-1962 гг. – первый секретарь Ростовского областного комитета КПСС, 
в 1965 г. министр сельского хозяйства СССР. Затем чрезвычайный и полномочный посол в Румынии 
(1965–1971), Чили (1971–1973), Австралии (1975–1979) и Фиджи (1975–1980).  
4 Капустин Михаил Васильевич (1913–?) – советский и партийный работник. В 1954–1964 гг. – 
заместитель председателя исполнительного комитета Ростовского областного Совета депутатов 
трудящихся. С 1964 г. возглавил областное управление кинофикации, с 1975 г. – областную научную 
библиотеку.  
5 Выявить сведения не удалось. 
6 Кликуши – уничижительное определение людей, страдающих истерическими припадками, 
приступами беснования. 
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умерших старцев и всякого рода «болящих, прозорливых» и т.д., возле которых в 
дореволюционные годы устраивались пышные церемонии. 

В городе Таганроге находятся на городском кладбище могилы умерших старца 
«Павла»1, старицы «Марии»2, блаженной «Елены»3, которых особо почитают верующие и на 
их могилах раньше часто совершались панихиды с участием хора. На территории этого 
кладбища функционирует Всехсвятская церковь4. 

С назначением в 1956 г. настоятелем этой церкви священника Ковалевского5, 
прибывшего из Гродненской области, на указанных могилах с его ведома стали устраиваться 
торжественные службы с участием духовенства и хора. На эти службы съезжались 
паломники не только из районов нашей области, но и из других мест. Некоторые верующие, 
приезжающие из других областей, привозили с собой всякие предметы (перчатки, головные 
уборы и др.), которые, по их словам, принадлежали умершим «святым» лицам. Этот 
священник был снят с регистрации как нарушитель советского законодательства. 

В городе Новочеркасске имеется 2 чтимых могилы старца «Ванюши»6, так 
называемого – «Шахтинского» и «Ванюши» – «Новочеркасского»7. Ежегодно в течение лета 
бывает 5–6 случаев, когда по просьбе отдельных верующих, особенно женщин, совершаются 
на этих могилах панихиды8. 

В Пролетарском районе города Ростова-на-Дону9, на бывшем Армянском кладбище10, 
имеется могила умершего в 1929 г. священника Домовского Иоанна, который весьма 
почитается11 верующими «святым». Круглый год за этой могилой ведется уход, горит 
лампада, а в летние месяцы возле этой могилы собирается немало верующих женщин12. 

За организацию под открытым небом торжественных богослужений в сопровождении 
хора на указанных могилах священник Александрийской церкви в городе Ростове-на-Дону 
Чехранов13, и священник церкви Всех святых в городе Таганроге Ковалевский14 были сняты с 
регистрации. 

В слободе Ефремово-Степановке Криворожского района и слободе Титовке Мальчевского 
района имеются чтимые источники15. В первом, по преданию верующих, в 1960 г. явилась икона 
Божией Матери «Всех скорбящих радость». Во втором находится балка «Киселевка», 
с вершины которой исходят три родника и образуют одну криничку. По народному преданию в 
1922 г. от воды этой кринички получил исцеление старик Даниил Сережкин. Это исцеление 
признано «чудесным», что и послужило поводом к почитанию «кринички». 

В былые времена к этим источникам стекалось множество верующих, для которых 
духовенство служило молебны с водоосвящением, из источников верующие брали воду, 

                                                 
1 Имеется в виду ныне причисленный к лику святых Русской православной церкви старец Павел 
Таганрогский (Стожков). 
2 Имеется в виду Мария Величко – послушница старца Павла Таганрогского, после кончины старца 
возглавившая его общину. 
3 Личность блаженной Елены установить не удалось. 
4 Кладбищенская церковь во имя Всех святых действует на городском старом кладбище г. Таганрога и 
ныне. 
5 Выявить сведения не удалось. 
6 Фраза «В городе Новочеркасске имеется 2 чтимых могилы старца "Ванюши"» подчеркнута красным 
карандашом. 
7 Здесь и далее личности упоминаемых псевдо-святых установить не удалось. 
8 Слово «панихиды» подчеркнуто красным карандашом. 
9 «Ростова-на-Дону» подчеркнуто красным карандашом. 
10 Упоминаемое кладбище существует и ныне под тем же названием. 
11 Фраза «Домовского Иоанна, который весьма почитается» подчеркнута красным карандашом. 
12 Фраза «горит лампада, а в летние месяцы возле этой могилы собирается немало верующих 
женщин» подчеркнута красным карандашом. 
13 Протоиерей Павел Чехранов – представитель потомственного священнического рода Чехрановых. 
В 1920-е гг. подвергался репрессиям, похоронен на Армянском кладбище г.ю Ростова-на-Дону. 
14 Выявить сведения не удалось. 
15 Фраза «Ефремово-Степановке Криворожского района и слободе Титовке Мальчевского района 
имеются чтимые» подчеркнута красным карандашом. 
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считая ее «святой». В послевоенное время только отдельные почитатели ходят к ним, 
особенно в день 9-й пятницы после праздника «Пасхи» помолиться и набрать воды.  

В слободе Ефремово-Степановке функционирует Никольский молитвенный дом, а в 
слободе Титовке – Иоанно-Богословская церковь (типовая) <…>. 

Неподалеку от станицы Верхне-Кундрюченской Раздорского района имеется колодец 
«Гулина»1. В дореволюционные годы этот колодец особо почитался верующими. 
По народному сказанию колодец «Гулина» существует с древних времен. Когда-то были 
войны, и один офицер по фамилии Гулин стоял в этой пустыне, т.е. возле ныне 
существующей станицы Верхне-Кундрюченской, с войском и не было нигде воды. 
Помолившись усердно Богу, Гулин после этого заметил сырое, влажное место и обрел воду, 
и напоил своих солдат, разбив врагов. 

Среди жителей этой станицы колодец «Гулина» давно утратил свое прежнее значение. 
С давних пор колодец и его ручьи используются для водопоя скота. Однако среди верующих 
и церковнослужителей находятся верующие, которые почитают и иногда посещают эти 
места, берут из него воду, считая ее «святой». Так, 21-го сентября 1958 г. священники 
Покровского молитвенного дома в городе Новошахтинске Власенко и Рогулин вместе с 
псаломщиком Горбунковым и его женой приехали на легковой автомашине к этому колодцу 
и отслужили молебен в присутствии небольшого числа верующих из этой станицы. После 
совершения молебна священник Власенко разделся, взял в руки крест и стал окунаться в 
одну из копань2 с целью изгнать «бесов». 

За нарушение советского закона священник Власенко и псаломщик Горбунков сняты с 
занимаемых должностей в указанном молитвенном доме. 

Об этом факте был поставлен в известность председатель Раздорского райисполкома 
тов. Курченко И.Н.3 для принятия надлежащих мер. 

В станице Митякинской Тарасовского района функционирует зарегистрированная 
Христорождественская церковь. В этой церкви имеется икона с изображением 
великомученицы «Великомученницы Параскевы». В честь данной иконы ежегодно                          
20-го июня устраивается традиционный религиозный праздник. Среди почитателей этой 
иконы установился такой обычай: верующий человек должен обязательно пролезть на 
коленях под этим образом, который выставляется на территории церковной ограды.  

Бывший настоятель церкви «Живоносный источник» в селе Петровка Неклиновского 
района Емец С.М., 1888 г. рождения, с кликушами и верующими Семикина из 
Новошахтинска, Пирогов, Соболев, Монстер и др[угие] жители города Ростова-на-Дону 
стали усердно распространять среди верующих приходов городов Ростова-на-Дону, 
Новочеркасска, Новошахтинска, Таганрога и других населенных пунктах слухи о том, что 
вода в «святой криницы», т.е. в общественном колодце по божьему велению приобрела 
живительную силу и снова исцеляет от всех недугов.  

В ряде мест отмечались факты обновления икон у отдельных граждан. Так, 12 июня 1957 г. 
у гр[ажданина] Чернышева Ф.Ф., проживающего в г. Красный Сулин обновилась икона божьей 
матери. 21 мая 1957 г., в том же городе, у гр. Каменевой Е.Н. обновились сразу несколько икон. 
Над этими обновленными иконами совершал богослужение священник Андреевской церкви, 
расположенной в городе Красном Сулине, Ошурко В.А.4, 1928 г. рождения, прибывший в 1953 г. 
в Ростовскую епархию из Ровенской области. Молебны совершались под открытым небом, во 
дворе этих граждан, на котором присутствовали их родственники и ближние соседи. 
Священник Ошурко после снятия с регистрации выбыл из Ростовской области. Аналогичные 
факты отмечались в городе Ростове-на-Дону, Морозовском районе и др. 

 
ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 5. Д. 11. Л. 83–85. Заверенная копия. Машинопись. 

 
 

                                                 
1 Фраза «Неподалеку от станицы Верхне-Кундрюченской Раздорского района имеется колодец 
"Гулина"» подчеркнута красным карандашом. 
2 Копань – здесь имеется в виду яма или ров для сбора дождевой или грунтовой воды. 
3 Выявить сведения не удалось. 
4 Выявить сведения не удалось. 
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№ 4 
 

Обращение епископа Астраханского и Сталинградского Сергия (Ларина) к 
иерархам южных епархий Русской православной церкви с просьбой 

о предотвращении почитания верующими водных источников 
 

6 мая 1959 г. 
 

Копия 
Архиепископу Ростовскому и Новочеркасскому Иннокентию1 

Архиепископу Саратовскому и Вольскому Палладию2 
Архиепископу Тамбовскому и Мичуринскому Иоасафу3 

Архиепископу Воронежскому и Липецкому Иосифу4 
 

Вынужден беспокоить ВАШУ СВЯТЫНЮ по нижеследующему поводу. В нашей 
епархии имеются водные источники, коим некими лицами приписывается целебное 
значение в религиозном понятии. На эти источники 21 июня в 9-ю пятницу собираются 
многие тысячи верующих наших и их окрестных епархий. Один из них в г. Урюпинске, 
а второй в с. Городище под Сталинградом. Наряду с верующими на эти источники 
приходят всякого рода безответственные элементы и уголовные типы, кои действуют в 
корыстных и иных низменных целях. Поэтому осмелюсь братски просить Вас, не найдете 
ли Вы удобным дать указание духовенству окрестных приходов с границами 
Сталинградской области, чтобы оно проводило разъяснительную работу среди прихожан 
и убедило их не ездить в эти дни в данные места, в духе циркуляра Его Святейшества5. 
Это мероприятие весьма помогло бы мне и нашему духовенству в его разъяснительной 
работе в связи с изложенным, и во многом предотвратило бы эксцессы в местах, мною 
упомянутых, а также обуздало бы аппетиты разных авантюристов и кликуш.  

Не смея Вас поучать о методах по данному вопросу, осмелюсь братски просить по 
возможности помочь нам в этом мероприятии. Полагаю, что для престижа святого 
Православия в целом, святой нашей Церкви Русской в частности, было бы полезно и нам 
принимать меры против всякого рода суеверия и предрассудков и использования чистой 
веры в грязных целях всякого рода «дельцами». 

 
 
 
 

                                                 
1 Иннокентий (в миру Георгий Иванович Зельницкий, 1886–1968) – иерарх Русской православной 
церкви. Епископ Винницкий и Брацлавский (1949–1951), Курский (1951–1958), архиепископ 
Ростовский и Новочеркасский (1958–1961), Архангельский и Холмогорский (1961–1962), Тамбовский 
и Мичуринский (1962–1968). 
2 Палладий (в миру Павел Александрович Шерстенников, 1896–1976) – иерарх Русской православной 
церкви. С 1937 г. – епископ, с 1938 г. – архиепископ Калининский. В 1939 г. арестован. Освобожден в 
1947 г. Архиепископ Семипалатинский и Павлодарский (1947–1948), Омский и Тюменский (1948–
1949), Иркутский и Читинский (1949–1958), Саратовский и Вольский (1958–1963), митрополит 
Орловский и Брянский (1963–1976).  
3 Иоасаф (в миру Александр Ефремович Журманов, 1877–1962) – иерарх Русской православной 
церкви. Епископ Симферопольский и Таврический (1944–1946), епископ (с 1955 г. – архиепископ) 
Тамбовский и Мичуринский (1946–1961). 
4 Иосиф (в миру Иосиф Степанович Орехов, 1871–1961) – иерарх Русской православной церкви. 
Епископ (с 1950 г. – архиепископ) Воронежский и Острогожский (1945–1954), Воронежский и 
Липецкий (1954–1959), митрополит Воронежский и Липецкий (1959–1961).  
5 Алексий I (в миру Сергей Владимирович Симанский, 1877-1970) – иерарх Русской православной 
церкви. Епископ Тихвинский (1913–1921), Ямбургский (1921–1922), затем сослан на три года. 
Архиепископ Тихвинский, позже Хутынский (1926–1932), митрополит Старорусский (1932–1933), 
Новгородский и Старорусский (1933), Ленинградский (1933-1943), Ленинградский и Новгородский 
(1943–1945), патриарх Московский и всея Руси (1945–1970).  
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В надежде на братское содействие, имею честь быть 
епископ Астраханский и Сталинградский Сергий1 

 
Копия верна:  <подпись2> 
 

ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 5. Д. 11. Л. 106. Заверенная копия. Машинопись. 
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Особенности религиозности в Ростовской области в послевоенный период в 
документах уполномоченного Совета по делам Русской православной церкви 
при Совете министров СССР по Ростовской области 

 
Подготовка к публикации, вступительная статья и комментарии 

 
Екатерина Викторовна Гомелева a , *, Владимир Викторович Гомелев а 

 
а Донской государственный технический университет, Российская Федерация 

 
Аннотация. В годы Великой Отечественной войны на территории СССР, несмотря на 

проведение жесткой антирелигиозной политики в 1929–1941 гг., началось стихийное открытие 
храмов, их возрождение к жизни и всплеск религиозности населения. Патриотическая позиция 
Церкви и требование зарубежного сообщества о смягчении отношения к религиозным 
организациям обусловили изменение государственно-церковных отношений в СССР. Это стало 
причиной не только учреждения Совета по делам Русской православной церкви, главной 
задачей которого был контроль деятельности епархиальных управлений и церквей, но и 
всплеска народной религиозности. Ее проявления нередко выходили за границы учения и 
практики Русской православной церкви. В Ростовской области контроль проявлений народной 
религиозности был инициирован уполномоченным и увенчался собранием документов, 
представленных в настоящей публикации и демонстрирующих как проявления этого типа 
религиозности, так и отношение к ней иерархов. 

Ключевые слова: Ростовская область, уполномоченный Совета по делам Русской 
православной церкви при Совете министров СССР по Ростовской области, народная 
религиозность, почитаемые псевдо-святые, почитаемые источники. 
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