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В статье рассматриваются процессы социокультурной адаптации общецерковных, приходских 
структур Русской православной церкви к условиям развития советского общества второй половины  
ХХ века. Авторы подробно анализируют причины деформации религиозных групп в условиях давления 
на них советскими государственными надзорными органами. И в этом контексте внимание акцентиру-
ется на особенности их рефлексии, которая сводилась к двум противоположным вариантам – конфрон-
тации и попыткам приспособления к ситуации, что обусловило сочетание неформальных договоренно-
стей и обращение к правилам советской бюрократии. Также описан механизм, определяющий факторы 
эрозии религиозной адаптации, которым можно считать внутригрупповую конкуренцию и культурно-
психологическую самоизоляцию. Фактором второго порядка следует считать доминирование бытовых 
связей и отношений. Отдельно затрагиваются вопросы религиозной идентичности, формирующейся 
под давлением и в ключе решений церковной бюрократии. Определены адаптационные механизмы, 
способствующие сохранению религиозной идентичности. Среди главных элементов, направленных на 
адаптацию инфраструктуры традиции и сохранение целостности общин, авторами выделяются четыре 
института: 1) духовничество, как элемент устойчивой «зоны доверия»; 2) клерикально-семейные дина-
стии и группы как элемент семейно-родственной сплоченности для противостояния нажиму властей; 
3) национально-этнические группы, как механизмы сплоченности, но уже на основе земляческих и 
этнических связей; 4) церковная иерархия, как элемент институтов авторитета, подчинения и взаимо-
действия для сохранения и трансляции общих смыслов и практик религиозной традиции.
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В работе рассматриваются вопросы религи-
озной адаптации к советскому обществу во вто-
рой половине XX века. Представленный исследо-
вательский материал способствует обозначению 
контуров научных понятий и подходов, необходи-
мых для адекватной оценки адаптационных про-
цессов развития религиозных отношений в усло-
виях советской власти. Обращаясь к системной 
методологии, мы фокусируем внимание на осо-
бенностях предмета исследования, который, по 
мысли Г. П. Щедровицкого, «фиксирует объект». 
В данной ситуации исследователь должен нахо-
диться не внутри предмета, а «выскочить» за его 
границы и начать мыслить по имманентным для 
него законам; мы должны двигаться «как бы над 
ними и по ним, добиваясь связного описания объ-
екта при различии и множественности фиксирую-
щих его предметов». Описанное обуславливается 
тем, что «системные проблемы и задачи по своему 
происхождению и специфике являются не объект-
ными, а предметными: они возникают в ситуации, 

когда нужно соотнести и связать друг с другом 
разнопредметные представления одного объек-
та» [10]. Для предметного исследования свой-
ственно, во-первых, проектирование компонен-
тов для умозрения и «конструируемых объектов 
как систем», во-вторых, «построение обобщен-
ных моделей системы, моделей разных классов и 
специфических свойств систем», в-третьих, «ис-
следование структуры теорий систем и различных 
системных концепций и разработок» [2]. 

В целом системный подход позволяет про-
следить совокупность оттенков религиозно-куль-
турных конфликтов, государственно-обществен-
ных отношений и экономических изменений, 
вызванных этическими установками религиозных 
групп. Основное понятие, на которое мы опираем-
ся в нашем исследовании, обозначается как «со-
циокультурная адаптация». Этой теме посвящены 
работы следующих исследователей: на Западе –  
Г. Спенсер, Л. Морган и др., в России – Э. С. Мар-
карян, И. Д. Калайков, С. А. Арутюнов, А. Я. Фли-
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ер1. Под социокультурной адаптацией понимается 
приспособление человеческих сообществ, групп, 
индивидов к изменениям в поведении, нормах, со-
знании, социальной организации, ценностей, тех- 
нологий и т. д. [9]. Исследователь данной про-
блемы Т. Л. Смолина выделяет три направления в 
изучении культурной адаптации, неразрывно свя-
занных с определенными понятиями. Во-первых,  
это «изучение аккультурационных изменений в 
поведении мигрантов (социокультурный подход).  
Во-вторых, изучение аккультурационного стрес- 
са – эмоциональных изменений и переживаний  
переселенцев. И, наконец, третье направление –  
исследование аккультурационных аттитюдов, то 
есть отношений и ценностей, которые форми-
руются у индивида под воздействием инокуль-
турной среды» [8, с. 163]. В этом контексте по-
нятие «культурная адаптация» пересекается с 
понятиями «аккультурация» и «культурная му-
тация». Так, например, Э. С. Маркарян отмечал, 
что приспособление «к непредвиденным куль-
турной традицией многообразным условиям и 
ситуациям, в которых приходится действовать 
людям, происходит благодаря актуализации ме-
ханизма творческих инноваций, выполняющего 
по сути дела функции мутаций и рекомбинации 
генов в процессах биоэволюции. В силу этого 
человеческие творческие инновации иногда на-
зывают культурными мутациями» [1, с. 157]. Эти 
особенности социокультурной адаптации рассмо-
трим в аспекте развития религиозных отношений  
в системе советского государства. 

Одним из ответов на законодательную дис- 
криминацию общецерковных и приходских 
структур2, а также священнослужителей со сторо-
ны советского государства стало распространение 
нелегальной и полулегальной деятельности свя-

1  Маркарян Э. С. Очерки теории культуры. – Ере-
ван, 1969; Его же. Теория культуры и современная на-
ука. – М., 1983; Калайков И. Д. Цивилизация и адапта-
ция. – М., 1984; Арутюнов С. А. Народы и культуры: 
развитие и взаимодействие. – М., 1986; Флиер А. Я. 
Культурогенез. – М., 1995.

2  16 марта 1961 года Советом министров СССР 
было принято постановление «Об усилении контроля 
за исполнением законодательства о культах». Прежние 
законодательные и нормативно-правовые акты, приня-
тые после 1943 года были упразднены. Положение ис-
ключило священство из учредителей и запрещало уча-
ствовать в хозяйственной деятельности приходов [5].

щенства. Подобные практики не могли осущест-
вляться с размахом и без оглядки на возможные 
санкции власти, в случае их выявления, а потому 
носили ограниченный характер. Тем не менее,  
из бесед с респондентами нам известно об из-
готовлении и распространении духовно-нрав-
ственной литературы3, включая аудиоформат4, 
различных способах контакта с потенциальными 
прихожанами вне храма (что не приветствовалось 
советской властью). Или о сокрытии пожертвова-

3  В 1983 году арестовали священника Алексан-
дра Пивоварова. Официально ему инкриминировали 
статью за спекуляцию. На самом деле его арестовали  
за распространение Библии и молитвословов. Началось 
с того, что в Москве арестовали издателей, которые  
по разрешению соответствующих органов печатали  
Библии и молитвословы. Вместо положенного тиража 
ими было напечатано гораздо больше копий продук-
ции. Покупателем оказался А. И. Пивоваров. Так как 
эта «махинация» была не единственной, а систематиче-
ской, ему дали три с половиной года лагерей. Несмотря 
на то, что «продукция» распространялась среди при-
хожан благотворительно, а для настоятелей храмов по 
закупочной цене, срок все равно не «скостили» [3].

4  Алтайский проповедник Игнатий Тихонович 
Лапкин в начале 1980-х годов придумал для себя девиз: 
«Магнитофонизация всей Сибири» и ей стал следовать 
вместе со своими единомышленниками (Г. Г. Фаст и 
А. И. Пивоваров). На 62 магнитофонных «бобинах» 
(около 600 часов звучания) им были надиктованы и за-
писаны творения отцов церкви: св. Иоанна Златоуста, 
Блаженного Августина, Игнатия Брянчанинова, Фео- 
фана Затворника. Также Библия, «Добротолюбие», 
«Лествица». К 1986 году каталог фонотеки составлял 
уже 200 кассет. Это два месяца непрерывного звуча-
ния. Распространялись «Исторический путь правосла-
вия» О. А. Шмемана, апологетические книги баптист-
ского автора Рогозина. Чисто религиозной тематикой  
И. Т. Лапкин не ограничился. Был записан и «Архи-
пелаг ГУЛАГ». До 1979 года он в своей нелегальной 
студии на шести магнитофонах увеличивал копии на-
диктованных им материалов. По всей стране на благо-
творительно собранные среди православных христиан 
средства приобретались в промышленном масштабе 
кассеты и аппаратура для перезаписи. По всей стране 
разъезжала группа добровольцев для приобретения 
всего необходимого, так как эти товары относились 
к группе дефицитных. Дважды И. Т. Лапкин за свою  
деятельность был арестован и помещен в места ли-
шения свободы (с мая по октябрь1980 года, а с 9 ян-
варя 1986 года пробыл 15 месяцев в уголовном лагере  
ЖД-158/3 в Казахской ССР, городе Жанатас) [6].
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ний и других источников доходов, о работах по 
ремонту, реконструкции и достройке церковных 
зданий вопреки формальным нормам и инструк-
циям местных властей.5 Важную роль в подобной 
ситуации играли и неформальные договоренно-
сти и связи.

К широкому распространению неформаль-
ных (и даже не укладывающихся в этику самой 
традиции) практик привели вмешательство госу-
дарства в управление приходами и установление 
постоянного надзора за священством и приходами 
со стороны уполномоченных по делам религии, 
Комитета государственной безопасности, через 
разных агентов в церковной среде – прихожан и 
священников, которых охотнее назначали старо-
стами, благочинными и настоятелями. Реакция 
носителей традиции сводилась к двум противопо-
ложным вариантам – конфронтации и попыткам 
приспособления к ситуации, сочетая неформаль-
ные договоренности, попытки играть на внутрен-
них правилах советской бюрократии, лояльность 
внешним правилам и внутреннее, невысказывае-
мое недовольство сложившимся порядком вещей.

Отрицательный образовательный ценз для 
кандидатов в священнослужители, соблюдение 
которого отслеживалось как на уровне уполномо-

5  Любопытную подробность рассказала нам при-
хожанка Михайловского храма Баяновская Надеж-
да Дмитриевна. Отец Александр под видом ремонта 
церкви снес ветхое деревянное здание и довольно-таки 
стремительно силами рабочих и прихожан начал воз-
водить каменные стены. Власти, по всей видимости, 
были в замешательстве и не совсем поверили, что та-
кое строительство без согласования с ними возможно. 
Прислали в церковь наряд милиции для ареста священ-
ника Александра. Активные прихожане к тому време-
ни были бдительными и поэтому выставляли у ворот 
караульных. Они и сообщили отцу, что милицейская 
машина направляется в церковь. В церковном дворе 
было деревянное помещение, и там стояла кровать,  
и на ней лежало много матрасов. Милиционеры, войдя 
в эту комнату, увидели сидящих на кровати «стару-
шек». На вопрос: «Где поп?» – услышали: «Не знаем». 
После отъезда милицейской машины, из-под матрасов, 
на которых сидели бабушки, вылез А. И. Пивоваров. 
Здесь налицо консолидация граждан, разделяющих 
общие для данной субкультуры ценности, и во имя их 
сохранения – адаптация, вопреки официальному зако-
ну и порядку (Семейная история Баяновских. Записал  
А. Г. Кошкаров. Новокузнецк, ноябрь, 2006).

ченных, так и в местных советах в целом, в мень-
шем числе случаев приводил к личным инициа-
тивам по самообразованию, чаще – к обращению 
к багажу «народного православия» или низовому 
упрощенному пониманию традиции.

Две меры воздействия на инфраструктуру 
православной традиции со стороны государства 
оказались наиболее эффективными. Это жест-
кое налоговое бремя, введенное на рубеже 1950–
1960-х годов6, перевод священства на фиксиро-
ванную зарплату и перевод церковных финансов 
под контроль «общины», в реальности чаще 
представленной лояльными уполномоченными 
старостами. Действенных и систематических по-
пыток противостояния финансовому контролю 
и ограничениям на исследованном материале не 
отмечено. Второй мерой была отмена принципа 
однократности назначения священников. Она ока-
залась очень удобной для установления полного 
контроля за поведением священнослужителей как 

6  В письме Минфина СССР от 26 февраля 1966 
года № 81 министерствам финансов союзных и авто-
номных республик, краевым, областным, окружным, 
городским и районным финансовым отделам «О по-
рядке обложения налогами граждан, получающих до-
ходы от религиозных органов, а также предприятий 
этих органов», пункт 9 этого письма предписывал: 
«Для определения облагаемого дохода учитываются 
все суммы, полученные за выполнение религиозных 
обря дов и служб, независимо от того, получены ли эти 
суммы от религиозных органов или непосредственно 
от верую щих. В облагаемый доход включаются также 
всякого рода пособия и пенсии из касс религиозных ор-
ганов, суммы, выдаваемые в виде наградных, на оплату 
комму нальных услуг и жилой площади, стоимость ве-
щевых подарков, содержания личного обслуживающе-
го персо нала, бесплатно предоставляемого служителю 
культа, и т. п.» [4]. Документ выглядит взвешенным 
и справедливым, но его трактовка фининспектором 
превращала его в очень тяжелое для духовенства бре-
мя. По словам протоиерея Василия Ивановича Бугла-
кова, настоятеля храма Архангела Михаила (с 1962  
по 2022 год являлся настоятелем разных храмов Ново-
сибирской и Кемеровской епархий), документ не ого-
варивал детально время и условия начисления этого 
налога. По этой причине фининспектор приходил уста-
навливать налог накануне или в день церковного значи-
мого события, например в Радоницу. В этот день много-
кратно превышалось посещение прихожанами церкви, 
а соответственно и доход был значительно выше. По 
одному дню производился расчет на финансовый год. 
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для советской бюрократии, так и для епископата. 
Важно, что редуцированные элементы советской 
системы взимания «налогов» с прихода суще-
ствуют во внутрицерковных отношениях и в на-
стоящее время. Практика регулярного перевода 
священников с прихода на приход закрепилась и 
стала в последние десятилетия своего рода норма-
тивной для русского православия.

Из рассматриваемой темы, отражающей 
частные практики, можно вывести и более об-
щую схему воздействия советского государства и 
общества на православную религиозную тради-
цию и итоговую адаптацию этой традиции. На-
кануне 1917 года Русскую православную церковь 
можно охарактеризовать как в значительной мере 
бюрократизированную, сословную и лояльную 
государству социальную структуру, участники 
которой по большей части могли быть оценены 
как законопослушные и привилегированные чле-
ны общества. Результатом адаптации сообщества 
верующих носителей традиции к концу 1980-х го-
дов стало дальнейшее усиление бюрократизации 
церкви, что неудивительно, учитывая еще боль-
ший уровень бюрократизации советского «вме-
щающего» общества и пристальное внимание  
к церковным структурам именно властных струк-
тур. Одним из основных следствий этой усилен-
ной бюрократизации стал рост влияния еписко-
пата на организацию церковности при снижении 
роли мирян и священников, фактически полное 
разрушение принципа общинности.

Если советское общество в целом уничто-
жило сословные границы, и современные иссле-
дователи говорят лишь о квазисословных нефор-
мальных отношениях в определенных его слоях, 
то среда священнослужителей и тесно связанных 
с ними людей, занятых на различных работах при 
храмах, на наш взгляд, сохранила принципы со-
словной изолированности и солидарности. Это 
может быть связано и с длительным восприя-
тием церкви как рудимента дореволюционного 
общества, в котором естественно сохраняются 
соответствующие отношения, с большой ролью 
в церковной жизни 1940–80-х годов священни-
ков из Восточной Польши, Прибалтики и юго-
восточной Финляндии, присоединенных к СССР 
в 1939–40-м годах, где русская церковная жизнь 
«дореволюционного образца» могла сохраняться 

до этого присоединения, и с общим маргиналь-
ным статусом верующих и их объединений в со-
ветском обществе7.

Результатами бюрократического подавле-
ния низовой активности, сословной изоляции и 
общей маргинализации становились низкая ло-
яльность государству, широкое распространение 
неформальных практик. На смену рационализи-
рованному богословию пришло доминирование 
«народного православия» при незначительной 
роли «высокой» богословской традиции, носите-
ли которой сохранились в основном в крупных 
городах.

Таким образом, в ряду европейских типов 
адаптации религиозной традиции советская адап-
тация оказалась наиболее радикальным вариан-
том, и может быть охарактеризована как частный 
случай применения принципов, реализованных 
во Франции во времена революции 1789–1798 
годов. Советский нажим на традицию в попыт-
ках ее ограничения пошел еще дальше, объявив 
атеистов «более равноправными» в сравнении  
с членами религиозных общин, а атеизм – офици-
альной идеологией, религию же – общественным 
пережитком, «отмиранию» которого необходимо 
активно способствовать.

Результатом подобного «государственного  
атеизма» действительно стала значительная дег- 
радация и маргинализация как религиозной тра-
диции в целом, так и большого числа ее носите-
лей в частности. Это, однако, не привело к пред-
полагавшемуся полному «отмиранию религии». 
Как показывает опыт трех десятилетий развития 
постсоветского социума, его рядовые члены во-
все не потеряли интерес к основной российской 
религиозной традиции и религии вообще. Однако 
восстановление влияния православия в обществе 
теперь несет с собой и приобщение к результатам 

7   Украинцы и белорусы в самый разгар гонений  
на православных в России были польскими поддан-
ными. Западная Украина и Западная Белоруссия были 
аннексированы Советским Союзом у Польши. Закон 
СССР «О включении Западной Украины в состав Со-
юза ССР с воссоединением ее с Украинской ССР» был 
принят 1 ноября 1939 года. Закон СССР «О включении 
Западной Белоруссии в состав Союза ССР с воссоеди-
нением ее с Белорусской ССР» был принят 2 ноября 
1939 года. 
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травматического взаимодействия с государст- 
вом – часто архаичному «народному правосла-
вию», маргинальной психологии.

По итогам рассмотрения личных траекторий 
развития наших респондентов-священнослужи-
телей и анализа изменений в сфере профессио-
нально-приватной деятельности (богослужение, 
исповедь и тайна исповеди), можно заключить, 
что функциональная трансформация традицион-
ной религиозной культуры и идентичности здесь 
неочевидна, что, видимо, можно связать именно  
с приватным их характером, возможностью со-
крытия личных эмоций, мыслей или частной 
коммуникации от внешнего давления. В то же 
время, в сфере профессионально-публичной дея-
тельности (проповедь в разных формах, открытая 
демонстрация религиозной идентичности) и част-
ной жизни священники и активные члены общин 
испытывали максимальное давление.

В целом, можно заключить, что под нажимом 
советского партийно-государственного аппарата 
церковная среда больших городов юга Западной 
Сибири с 1950-х годов переживает определен-
ную внутреннюю деформацию – аккультурацию, 
которую можно оценить как негативную с точки 
зрения целостности самих религиозных групп и 
соответствия этике православной христианской 
традиции. Набор данных деформаций в целом, на 
наш взгляд, не меняется от одного региона Союза 
ССР к другому. Главным образом, это самоизо-
ляция отдельных лиц и групп, провоцирование 
скрытого (на личном уровне) конфликта с окру-
жающим обществом, акцентирование бытовой 
специфики религиозной жизни, выдвижение на 
первый план ритуалов и второстепенных быто-
вых практик взамен смыслов и символов, а также 
довольно жесткая внутренняя конкуренция меж-
ду представителями религиозных общин и иерар-

хии за ограниченные ресурсы (влияние, авторитет 
и власть, распределение финансовых потоков).  
Но на конкретном материале по югу Западной Си-
бири можно расставить такие акценты: определя-
ющим фактором эрозии религиозной адаптации 
можно считать внутригрупповую конкуренцию, 
фактором второго порядка – доминирование бы-
товой специфики. Культурно-психологическая са-
моизоляция в рассматриваемом случае выражена 
слабее всего.

В качестве адаптационных механизмов, по-
зволявших сохранить религиозную идентичность, 
главные элементы инфраструктуры традиции и 
целостность общин, нами выделяются следую-
щие институты:

– духовничество (формирование тесных 
«зон доверия» на основе глубоких личных, поч-
ти интимно-родственных связей духовника и его 
паствы, дополнительную устойчивость которым 
придавало их рассмотрение обеими сторонами 
как сакральных, не подчиненных логике обыден-
ной жизни);

– клерикально-семейные династии и груп- 
пы (эксплуатация семейно-родственной сплочен-
ности для противостояния нажиму властей и при-
обретения дополнительной конкурентоспособ- 
ности во внутренней конкурентной борьбе);

– национально-этнические группы (те же ме-
ханизмы сплоченности, но уже на основе земля-
ческих и этнических связей);

– церковная иерархия (использование отра- 
ботанных ранее институтов авторитета, подчине-
ния и взаимодействия для сохранения и трансля-
ции общих смыслов и практик религиозной тра-
диции; кроме того, относительная централизация 
помогала сохранить единство традиции хотя бы 
в форме единой «профессиональной» среды или 
субкультуры).
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