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В публикации представлены предварительные результаты исследования 

в рамках проекта «Церковная жизнь в советском обществе в 1940–1950–

гг.: религиозные практики населения в Калининской области в воспоми-

наниях “детей войны”». Публикация подготовлена на основании анализа 

и систематизации материалов, отложившихся в Архивном отделе науч-

ной библиотеки Тверской епархии (Тверская митрополия). Выявлена 

численность действующих и закрытых православных храмов, служащего 

духовенства и нештатных сотрудников (псаломщиков, регентов, певчих, 

сторожей, уборщиц). Данные из отчетов управляющего епархией епи-

скопа Арсения, благочинных церковных округов и приходских священ-

ников, писем уполномоченного Совета по делам Русской православной 

церкви при Совете министров СССР по Калининской области характе-

ризуют негативные изменения во внутрицерковной жизни, которые про-

сматриваются с 1948–1949 гг. 

Ключевые слова: Калининская епархия, управляющий епархией, пра-

вославная вера, Калининская область, православная церковь, религиоз-

ные практики, советское общество, церковная повседневность. 

После короткой «оттепели» середины 1940-х гг. в государственно-

церковных отношениях наметился переход к политике сдерживания «рели-

гиозных» процессов. По мнению исследователей, на фоне снижения инте-

реса И. Сталина к РПЦ в ЦК ВКП(б) возобладали антицерковные настрое-

ния, что, в свою очередь, отразилось в деятельности местных партийных 

руководителей, убеждённых, что перемены в государственно-церковных 

отношениях в 1943 г. были связаны с решением временных политических 

                                                      
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 21-09-43126. 
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задач и не должны влиять на повседневную работу2. В отчёте уполномо-

ченного по делам Русской православной церкви при Совете министров 

СССР по Калининской области содержится колоритный эпизод: в августе 

1946 г. было принято решение об открытии церкви в селе Родня Старицко-

го района. Однако здание, где располагался склад зерна, исполкомом рай-

онного совета верующим не передавалось, несмотря на неоднократные 

указания облисполкома. Только после персонального предупреждения 

председателя райисполкома в апреле 1947 г. уполномоченным об ответ-

ственности за неисполнение помещение наконец освободили3. 

Поворотным становится 1948 г. Петиционная активность верующих 

по всей стране, регистрация новых храмов, а также самовольные их откры-

тия обернулись «прозрением» некоторых представителей «высоких ин-

станций» и началом очередного витка антирелигиозной деятельности. По 

данным Т.А. Чумаченко, в 1948 г. в крупных областях – Московской, Горь-

ковской, Тульской, в Татарской АССР не состоялось ни одного открытия 

молитвенных зданий. Более того, прозвучало предложение К.М. Вороши-

лова (заместителя Совета Министров) увеличить необходимые 20–30 под-

писей под ходатайствами верующих до 200–300. Начались точечные аре-

сты священников, преподавателей и студентов духовных учебных заведе-

ний, епископов4. Нельзя не учитывать и поступательно нарастающую 

«расцерковленность» части советского населения – сказывались результа-

ты массированной антирелигиозной пропаганды, которая велась четверть 

века. Значительная часть советской молодежи уже не нуждалась ни в рели-

гии, ни в обрядах и была категорически против компромиссного отноше-

ния к церкви. 

С начала 1949 г. запрещаются богослужения вне храмов и обряды 

(крестные ходы, водосвятия, крещенские купания), ограничиваются слу-

жения священников «по справке»5, когда, получив соответствующее раз-

решение, они совершали службы и исполняли требы на дому. Ужесточают-

ся наказания за участие в церковных обрядах комсомольцев и коммуни-

стов. Только Ивановский обком ВКП(б) исключил из партии 105 человек6. 

А епископ Калининской епархии Арсений (Крылов) отчёт в Московскую 

патриархию за 1949 г. завершил тревожным сообщением о «печальных 

условиях церковной жизни в епархии»: снятии с регистрации 4-х храмов, о 

12-ти храмах без священников, что в подавляющем большинстве подобных 

                                                      
2 Чумаченко Т.А. Государство, православная церковь, верующие. 1941–1961 гг. 

М., 1999. С. 108–127. 
3 Хомутов А. Калининская епархия в 1943-1953 гг. / Рукопись. 2008. С. 74–75. См. 

также: http://temples.ru/kalininsky.php 
4 Чумаченко Т.А. Указ. соч. С. 125, 126, 137.  
5 Тверская епархиальная библиотека. Архивный отдел (далее – ТЕНБ АО). Ф. 2. 

Д. 167 (2.167). Л. 14. 
6 Федотов А.А. Русская Православная Церковь в 1943-2000 гг.: внутрицерковная 

жизнь, взаимоотношения с государством и обществом (по материалам Центральной 

России). Иваново, 2009. С. 68. 
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случаев оборачивалось закрытием, об ужесточении требований к кандида-

там в священство, о 22-х неудовлетворенных ходатайствах об открытии 

новых церквей7. Примечательно, что в «очереди» оказывались районы, где 

действовали один (Фировский, Высоковский) или два храма (Краснохолм-

ский), или открытых и зарегистрированных не было вовсе (Оленинский, 

Горицкий, Рамешковский). Из мотивации отказов следует, что в двадцати 

случаях представленный к регистрации храм «требует мелкого ремонта», в 

двух – «исправен», но облисполком города Калинина не счёл возможным 

удовлетворить ходатайства верующих8. Очевидно, что «линия партии» по 

отношению к традиционной вере оставалась в СССР неизменной и комму-

нистическое руководство лишь под давлением обстоятельств в 1943 г. 

пошло на уступки своему «идеологическому противнику». 

В данной публикации содержатся материалы, раскрывающие собы-

тия 1948–1949 гг. на епархиальном уровне. Было заведено, что в конце 

каждого календарного года из канцелярии Калининской епархии по всем 

благочинническим округам направлялись заказные письма с указанием 

Управляющего епархией (так на языке документа именовался епархиаль-

ный архиерей. – Т.Л.) выслать отчёт о недвижимом имуществе по установ-

ленной форме. Благочинные, в свою очередь, делали рассылку приходским 

настоятелям. Требовалось указать название действующей зарегистриро-

ванной церкви, дату ее основания, удаленность от ближайшего действую-

щего храма, объём здания и сумму оценки объекта по государственному 

страхованию9. 

По запросу Хозяйственного управления при Святейшем Синоде еже-

годно составлялся отчёт о деятельности епархии за текущий год, где ука-

зывались источники доходов и расходы церковных сумм по благочиниям10. 

Собирать информацию следовало по заранее установленной форме. До 

1949 г. она была очень подробной и кроме финансовой информации со-

держала раздел «Духовенство благочиния» с обязательным указанием фа-

милии, имени, отечества, возраста, должности и сана каждого настоятеля 

прихода. С 1949 г. согласно синодальной «Инструкции по составлению от-

чета» раздел о духовенстве исключался, но требовалась детальная расшиф-

ровка расходов11. 

Данные с мест не подтверждались документально и, со слов самих 

благочинных, могли содержать неточности. Однако некоторые практику-

ющие священники высылали обстоятельные сопроводительные записки, 

где содержались любопытные детали приходской повседневности. Свод-

ный отчет высылался уполномоченному Совета по делам Русской право-

славной церкви при Совете министров СССР по Калининской области и с 

                                                      
7 ТЕНБ АО. Ф. 2. Д. 167 (2.167). Л. 14, 15, 17–19. 
8 Там же. Л. 17–19. 
9 Там же. Отчеты по Калининской епархии и церквам за 1949 г. 
10 Там же. Д. 170 (2.170). Сведения о церквах и лицах, работающих при храмах. 

1948–1949 г. 
11 Там же. Л. 46. 
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его «благословения» направлялся в вышестоящие инстанции. В 1948–1949 

гг. возглавлял епархию епископ Арсений (Крылов), Совет по делам РПЦ в 

области представлял майор НКВД Василий Иванович Хевронов. 

Подобная «перепись» проводилась не случайно: кроме официальных 

запросов светских и церковных властей (контролировалось движение кон-

тингента, динамика открытия и закрытия храмов), епархиальная статистика 

интересовала финансовые органы. Духовенство облагалось подоходным 

налогом, и через уполномоченного фининспекторы регулярно запрашивали 

сведения о количестве действующих церквей, служащего духовенства, 

внештатных работников (псаломщиков, регентов, певчих, сторожей, убор-

щиц). Примечательно, что в машинописном бланке-образце отчета епархи-

ального архиерея на 1950 г. имеется рукописная реплика: «Принимая во 

внимание, что некоторые Преосвященные в своих отчетах за предыдущие 

годы уклонялись от сообщения конкретных данных, ограничиваясь лишь 

самыми общими фразами («никаких изменений не произошло», «никаких 

событий не было» и т. п.) – необходимо по всем пунктам отчета за 1950 год 

сообщить наиболее значительные и типичные факты, как положительные, 

так и отрицательные, характеризующие отчетные стороны епархиальной 

жизни и освещение положения дел в епархии»)12. Отчёт, таким образом, 

утрачивал обзорный характер и приобретал черты доноса. 

Из содержания документов известно, что в Калининской епархии в 

1948–1949 гг. числилось 14 благочиннических округов, действовало 97 и 

94 храма соответственно, служило 87 священников (1949 г.), 7 штатных 

псаломщиков, 47 регентов и внештатных псаломщиков (указаны без разде-

ления в одной графе. – Т.Л.), 338 певчих, а сторожей, уборщиц и разнора-

бочих – 162. Все, кроме священников, штатных псаломщиков и трёх рабо-

чих по найму, трудились на безвозмездной основе. Дьяконы в приведённых 

документах не упоминаются13. Между тем Д.А. Беговатов в отчётах управ-

ляющего епархией в 1950–1951 гг. обнаружил упоминания дьяконов, про-

тодьяконов и иеродьяконов (11 чел.)14. 

В историографии бытует более точная статистика, полученная из от-

четов В.И. Хевронова за 1948 г. (Государственный архив Российской Фе-

дерации): А.А. Федотов указывает, что в Калининской епархии в 97 храмах 

числилось 110 священников и 13 дьяконов15. Те же данные встречаются в 

документальной части исследования А. Хомутова. Действующих храмов 

явно не хватало, из приведенных ниже «Сведений…» следует, что некото-

рые из них находились на расстоянии 20, 25 и даже 45 км друг от друга. 

Однако согласно критериям, которыми руководствовался Совет принимая 

                                                      
12 ТЕНБ АО. Ф. 2. Д. 167 (2.167). Л. 51. 
13 Там же. Д. 170 (2.170).  
14 Беговатов Д.А. Епархиальные отчеты как источник по изучению церковной по-

вседневности начала 1950-х гг. (на примере Калининской епархии) // Теологический 

вестник Смоленской православной духовной семинарии. 2021. № 4. С. 115. 
15 Федотов А.А. Указ. соч. С. 76–77; Хомутов А. Калининская епархия в 1943–1953 

гг. /Рукопись. 2008. С. 48. См. также: http://temples.ru/kalininsky.php 



Вестник ТвГУ. Серия «История». 2022. № 4 (64) 

 

– 63 – 

решения об открытии храмов, – удалённость близлежащего действующего 

храма должна была составлять 7–20 км16. 

Сведения о действующих церквах Калининской епархии за 1948–

1949 гг. выбраны для публикации не случайно. Как сказано выше, этот пе-

риод – своеобразный рубеж, отделяющий взаимодействие государства и 

церкви, власти и общества на принципиально новых основаниях и от ново-

го курса на установление тотального контроля над религиозным мировоз-

зрением. Собранный материал, синтезированный в перечне открытых хра-

мов, при явной лаконичности содержит немало информации для размыш-

ления. Прежде всего следует обратить внимание на даты постройки цер-

ковных зданий. Они находятся в диапазоне от XVI до ХХ в., преобладают 

открытые в XIX (47) и XVIII (23), в ХХ в. введены в богослужебный про-

цесс 8 объектов, построены в XVI и XVII вв. – 2 и 1 соответственно. В 12 

случаях точная дата не установлена. Любопытно, что один храм был по-

строен в 1923 г. Очевидно, что солидный «возраст» церквей открывал ши-

рокие возможности для отказов в регистрации: в постройке столетней дав-

ности легко обнаруживались изъяны, здание признавалось аварийным или 

требующим ремонта. 

Безусловно, привлекут внимание исследователей архитектурные па-

раметры храмов: строительный материал (соотношение каменных и дере-

вянных построек – явно в пользу первых, единицами встречались здания 

кирпичной кладки), этажность (преобладали одноэтажные), объём поме-

щений (указывался без алтаря), который  показывает наличие как крошеч-

ных (45, 54, 56 кв.м), так и просторных – до 1200, 1400 и даже 6898 кв.м. 

Повторюсь, указанные расстояния между близ лежащими действующими 

храмами демонстрируют крайне низкую плотность их расположения и ма-

лодоступность даже с точки зрения современного человека. При тогдаш-

них средствах передвижения и преобладании проселочных дорог большин-

ство храмов были доступны верующим только в летний и зимний сезоны. 

К сожалению, рамки одной публикации не позволяют передать опи-

сания повседневных религиозных практик, содержащиеся в отчётах благо-

чинных. Приведём лишь один фрагмент из раздела «Общая характеристика 

из церковно-приходской жизни в округе»: «К церковным таинствам обра-

щаются больше женщины. Мужчины и молодежь очень мало. Крестят де-

тей почти все без исключения. Венчания редки – 2–3 случая в год. Моло-

дые колеблятся (так в тексте. – Т.Л.), пожилые стыдятся. Внимательнее 

всего относятся к обрядам погребения. Верующие селения со дня смерти 

собираются вечерами в дом умершего и до ночи поют молитвы, днем и но-

чью около умершего читают псалтырь. Накануне погребения приглашают 

(священника. – Т.Л.) для совершения заупокойной всенощни (так в тексте. 

– Т.Л.). В этот вечер как бы прощаясь с умершим собирается почти все се-

ление. Утром собираются на панихиду и вынос. Всем кому возможно про-

вожают до храма, прослушивают обедню, отпев и с иконами несут на 

                                                      
16 Поспеловский Д.В. Русская православная церковь в ХХ веке. М., 1995. С. 275. 
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кладбище. Везде и все от деревни до храма и от храма до кладбища идут с 

пением «Святый Боже» летом и зимой»17. 

В приведённых «Сведениях…»  часть информации заключена в скоб-

ки: названия храмов (как указано в отчетных документах), сведения о 

настоятелях приходов и внештатных работниках. Они не представлены в 

официальных отчётах (Ф. 2.167)  и извлечены из сопроводительных запи-

сок священников (Ф. 2.170). Они написаны в свободной форме, чернилами 

или карандашом, на бумаге разного формата и качества, с разной степенью 

аккуратности, небрежности, грамотности. Заметим, что не каждый из авто-

ров документа указывал полные анкетные данные – свои и работающих 

при храмах. Все обозначения передаются в соответствии с текстом запи-

сок: с двумя, одним или вовсе без инициалов, с указанием имени и (в неко-

торых случаях) отчества. Не случайно, видимо, епархиальный владыка к 

рассылке отчетных формуляров в конце 1949 г. присовокупил предписание 

настоятелям: отчёты составлять лично, подписывать «чернилами, аккурат-

но, разборчиво»18. 

Орфография и пунктуация в публикуемом тексте приводятся в соот-

ветствии с современными правилами русского языка. Цель публикации – 

представить оригинальный исторический источник, характеризующий 

епархиальный уклад в противоречивые годы «церковного возрождения» 

середины ХХ в. 

«Сведения о церквах и лицах, работающих при храмах»19 

Город Калинин 

Троицкий кафедральный собор (Белая Троица), каменный, построен в 

1564 г., площадь помещения – 330 кв.м. Ближайшая церковь – Успенская за 

Волгой в 3-х км. 

Успенская церковь, каменная, дата постройки не установлена, пло-

щадь помещения – 150 кв.м.  Ближайшая церковь – Троицкий кафедраль-

ный собор в 3-х км. 

Кушалинский район 

Село Сутоки, храм кирпичный (Покровский), дата постройки – «око-

ло 300 лет назад», площадь помещения – 420 кв.м. Ближайшая церковь – в 

г. Кимры в 45-ти км. (Настоятель А.Ф. Матвейчук). 

Завидовский район 

Село Завидово, храм каменный (Успенский), дата постройки не уста-

новлена (со слов настоятеля – расписана во времена Петра Великого), 

площадь помещения – 394 кв.м Ближайшая церковь – в селе Свердлово За-

видовского района в 14 км. (Настоятель – протоиерей В.М. Хотьковский). 

Село Свердлово, храм каменный (Воздвиженский), построен в 1800 

г., площадь помещения –  562,5 кв.м. Ближайшая церковь – в селе Завидово 

                                                      
17 ТЕНБ АО. Ф. 2. Д. 167 (2.167). Л. 117. 
18 Там же. Л. 49. 
19 Там же. Д. 170 (2.170). Л. 12–130. 
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Завидовского района в 14 км. (Псаломщицы инокиня Александра Павловна 

Калинкина; Мария Никитична Громова). 

Село Городня, храм каменный (Богородице-Рождественский), по-

строен в 1500 г., площадь помещения – 112,5 кв.м. Ближайшая церковь – в 

селе Завидово Завидовского района в 25 км. (Настоятель – протоиерей Ге-

оргий Воздвиженский, псаломщик иеродиакон Климент Осипович Оси-

пов). 

Село Козлово, храм каменный (Рождества Иоанна Предтечи), по-

строен в 1860 г., площадь помещения – 80 кв.м. Ближайшая церковь – в се-

ле Завидово Завидовского района в 21 км. (Настоятель – протоиерей А.В. 

Никольский). 

Конаковский район 

Село Селихово, храм каменный (Ильинский), построен в 1831 г., 

площадь помещения – 286 кв.м. Ближайшая церковь – в селе Федоровское 

Конаковского района в 12 км. (Настоятель – протоиерей А.И. Ильинский, 

псаломщица монахиня Евдокия). 

Село Дулово, храм каменный (во имя Нерукотворенного Образа Спа-

сителя), построен в 1798 г., площадь помещения – 160 кв.м. Ближайшая 

церковь – в селе Селихово Конаковского района в 20 км. (Настоятель – 

протоиерей А.Румянцев, псаломщик иеродиакон Мефодий (Сергей Стефа-

нович Тютиков). 

Село Федоровское, храм каменный (в честь Федоровской иконы Бо-

жией Матери), дата постройки не установлена, площадь помещения – 562,5 

кв.м. Ближайшая церковь – в селе Селихово Конаковского района в 12 км. 

(Псаломщица Глафира Федотовна Судакова). 

Город Кашин 

Вознесенская (во имя Вознесения Господня) церковь, каменная, по-

строена в 1861 г., площадь помещения –  254 кв.м.  Ближайшая церковь – 

Петропавловская, г. Кашин, в 0,25 км. (Настоятель – протоиерей Димитрий 

Петрович Молчанов, псаломщица инокиня Евлампия, церковная староста 

Христина Алекс(?) Часовщикова). 

Петропавловская церковь, каменная, построена в 1782 г., площадь 

помещения – 140 кв.м. Ближайшая церковь – Вознесенская, г. Кашин, в 

0,25 км. (Настоятель – протоиерей Николай Ушаков). 

Кашинский район 

Село Ванчугово, храм каменный (Успенский), построена в 1785 г., 

площадь помещения – 201 кв.м. Ближайшая церковь в селе Давыдово Ка-

шинского района, в 10 км. (Настоятель – священник А. Петропавловский). 

Село Давыдово, храм деревянный (во имя иконы Смоленской Божией 

Матери), построен в 1802 г., площадь помещения – 150 кв.м.  Ближайшая 

церковь в селе Уницы Кашинского района, в 7 км. (Настоятель – протоие-

рей Иван Соколов). 

Село Георгиевское, храм каменный (в честь Страстной иконы Божи-

ей Матери), построен в 1821 г., площадь помещения – 140 кв.м. Ближайшая 
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церковь в селе Турово Кашинского района, в 6 км. (Настоятель – игумен 

Авель Катанугин). 

Село Космо-Дамианское, храм каменный, построена в 1868 г., пло-

щадь помещения – 141 кв.м. Ближайшая церковь в селе Ванчугово Кашин-

ского района, в 8 км. (Настоятель – священник Д. Миролюбов). 

Село Турово, храм каменный (Никольский), построен  в 1496 г., пло-

щадь помещения – 148 кв.м. Ближайшая церковь в селе Георгиевское Ка-

шинского района, в 6 км. (Настоятель – протоиерей Евгений Михайлович 

Верзин). 

Село Савцыно, храм каменный (во имя святителя Николая Чудотвор-

ца), построен в 1780 г., площадь помещения – 97 кв.м. Ближайшая церковь 

в селе Уницы Кашинского района, в 7 км. (Настоятель – священник А.Ф. 

Панков). 

Село Славково, храм каменный (в честь Всемилостивого Спаса), по-

строен в 1794 г., площадь помещения – 316 кв.м. Ближайшая церковь в се-

ле Савцыно Кашинского района, в 10 км. (Настоятель – протоиерей Алек-

сандр Яшин, он же – председатель церковного совета). 

Село Уницы, храм каменный (Троицкий), построен в 1915 г., пло-

щадь помещения – 140 кв.м. Ближайшая церковь в селе Савцыно Кашин-

ского района, в 10 км. (Настоятель – протоиерей В. Соколов).  

Кесовогорский район 

Село Бережай, храм каменный (Богородице-Рождественский), по-

строен в 1763 г., площадь помещения – 116 кв.м. Ближайшая церковь в се-

ле Савцыно Кашинского района, в 12 км. (Настоятель – иеромонах Евста-

фий Иванович Синдюков). 

Поселок Николо-Грачи, храм каменный (Никольский), построен в 

1799 г., площадь помещения – 176,5 кв.м. Ближайшая церковь в селе Сав-

цыно Кашинского района, в 10 км. (Настоятель – протоиерей Ф.И. Завья-

лов, благочинный). 

Село Суходол, храм каменный (Михаило-Архангельский), построен в 

1819 г., площадь помещения – 320 кв.м. Ближайшая церковь в селе (так в 

документе. – Т.Л.) Николо-Грачи Кесовогорского района, в 5 км. (Настоя-

тель – протоиерей Владимир Дмитриевский, псаломщица монахиня Эс-

фирь Ивановна Толгунова, церковная староста Анна Андреевна Андреяно-

ва). 

Село Пальцо, Спасо-Преображенская церковь. (Сведения не пред-

ставлены. – Т.Л.). (Настоятель – протоиерей Иван Алексеевич Воинов, цер-

ковная староста Анна Васильевна Данилова).  

Город Калязин 

Введенская церковь, каменная, построена в 1882 г., площадь поме-

щения – 105 кв.м. Ближайшая церковь в селе Стельково Калязинского рай-

она, в 12 км. (Настоятель – протоиерей В. Беляков, благочинный). 
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Калязинский район 

Село Стельково, храм каменный (Спасский), построен в 1795 г., пло-

щадь помещения – 245 кв.м. Ближайшая церковь в г. Кашине, в 10 км; в г. 

Калязине, в 12 км. 

Село Красное, храм каменный (Казанский), построен в 1808 г., пло-

щадь помещения – 256 кв.м. Ближайшая церковь в г. Калязине, в 12 км. 

Село Кожино, храм каменный (Рождества Богородицы), построен в 

1750 г., площадь помещения – 56 кв.м. Ближайшая церковь в г. Калязине, в 

8 км. (Нет настоятеля). 

Нерльский район 

Село Спасское, храм каменный, построен в 1700 г., площадь помеще-

ния – 1000 кв.м. Ближайшая церковь в г. Калязине, в 20 км. (Нет настояте-

ля). 

Город Кимры 

Преображенская церковь каменная, построена в 1898 г., площадь по-

мещения – 340 кв.м. Ближайшая церковь в село Щелково Кимрского райо-

на, в 6 км. (Настоятель – протоиерей С. Кондратьев) 

Кимрский район 

Село Спас-Ченцы, храм каменный (Преображенский), дата постройки 

не указана, площадь помещения – 182 кв.м. Ближайшая церковь в с. Нико-

ло-Ям Кимрского района, в 15 км. Настоятель – Н. Образцов). 

Село Николо-Ям, храм каменный (Никольский), дата постройки не 

указана (реставрирован в 1905 г.), площадь помещения – 182 кв.м. Бли-

жайшая церковь в с. Паскино Кимрского района, в 10 км. (Настоятель – 

священник И. Сураев). 

Село Пухлимо-Отрубнево, храм каменный (Никольский), дата по-

стройки не указана, площадь помещения – 156 кв.м. Ближайшая церковь в 

г. Кимры, в 8 км. 

Село Щелково, храм деревянный (Успенский), построена в 1923 г., 

площадь помещения – 45 кв.м. Ближайшая церковь в г. Кимры, в 6 км. 

(Настоятель – протоиерей Гр. Лаидышев). 

Село Паскино, храм каменный (Воскресенский), дата постройки не 

указана, площадь помещения – 288 кв.м. Ближайшая церковь в с. Николо-

Ям Кимрского района, в 9 км. (Настоятель – священник В.И. Судаков). 

Город Торжок 

Михаило-Архангельская церковь, каменная, построена в 1865 г., 

площадь помещения – 600 кв.м. Ближайшая церковь в с. Прутня Ново-

торжского района, в 8 км. 

Новоторжский район 

Село Прутня, храм каменный (Воскресенский), построен в 1741 г., 

площадь помещения – 360 кв.м. Ближайшая церковь в г. Торжок, в 8 км. 

Село Петропавловское, храм каменный (Петропавловский), построен 

в 1738 г., площадь помещения – 390 кв.м. Ближайшая церковь в с. Марьи-

но, Медновского района в 18 км.  
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Село Красное, храм каменный (Михаило-Архангельский), построен в 

1800 г., площадь помещения – 224 кв.м. Ближайшая церковь в г. Торжок, в 

20 км. 

Лихославльский район 

Село Ильинское, храм каменный (Знаменский), построен в 1815 г., 

площадь помещения – 210 кв.м. Ближайшая церковь в с. Новое Каменского 

района, в 21 км. 

Село Вырец, храм каменный (Знаменский), построен в 1825 г., пло-

щадь помещения – 338 кв.м.  Ближайшая церковь в с. Михайлова-Гора Ли-

хославльского района, в 28 км. 

Село Михайлова-Гора, храм каменный (Преображенский), построен в 

1850 г., площадь помещения – 500 кв.м. Ближайшая церковь в с. Вырец 

Лихославльского района, в 20 (так в документе. – Т.Л.) км. 

Высоковский район 

Село Берново, храм каменный, построен ок. 1700 г., площадь поме-

щения – 222 кв.м. Ближайшая церковь в г. Старица, в 27 км. 

Новокарельский район 

Село Новый Стан, храм деревянный (Покровский), построен ок. 1777 

г., площадь помещения – 152 кв.м. Ближайшая церковь в с. Михайлова-

Гора Лихославльского района, в 20 км. 

Медновский район 
Село Марьино, храм каменный, построен в 1901 г., площадь помеще-

ния – 165 кв.м. Ближайшая церковь в с. Петропавловское Новоторжского 

района, в 15 км.  

Город Осташков 

Знаменская церковь, каменная, построена в 1857 г., площадь поме-

щения – 689,8 кв.м. Ближайшая церковь в с. Котицы Осташковского райо-

на в 17 км. 

Осташковский район 
Село Котицы, храм каменный (Казанский), построен в 1773 г., пло-

щадь помещения – 298,7 кв.м. Ближайшая церковь в г. Осташков в 17 км. 

Город Вышний Волочек 

Преображенская церковь, кирпичная, построена ок.  1700 г., площадь 

помещения – 1200 кв.м. Ближайшая церковь в г. Вышний Волочек в 2 км. 

Кладбищенская церковь, каменная, двухэтажная, построена ок. 1700 

г., площадь помещения – 300 кв.м. Ближайшая церковь в г. Вышний Воло-

чек в 2 км. (Настоятель – протоиерей Ф.С. Емельянов, благочинный). 

Вышневолоцкий район 

Село Федово, храм кирпичный (Михаило-Архангельский), построен 

ок. 1800 г., площадь помещения – 240 кв.м. Ближайшая церковь в г. Выш-

ний Волочек в 15 км. (Настоятель священник Леонид Орнатский). 

Село Осечно, храм кирпичный (Свято-Троицкий), построен в 1700 г., 

площадь помещения – 800 кв.м. Ближайшая церковь в с. Перхово Удомель-

ского района в 20 км. (Настоятель священник Нил Грешищев). 
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Спировский район 

Село Голенково, храм каменный (Никольский), построен ок.  1885 г., 

площадь помещения – 440 кв.м. Ближайшая церковь в с. Котицы Осташ-

ковского района в 35 км. 

Село Матвеево, храм кирпичный (Преображенско-Георгиевский), по-

строен в 1813 г., площадь помещения – 448 кв.м. Ближайшая церковь в г. 

Вышний Волочек в 45 км. 

Каменский район 

Село Чурилово, храм каменный (Никольский), построен в 1825 г., 

площадь помещения – 156 кв.м. Ближайшая церковь в с. Заовражье Камен-

ского района в 13 км. 

Село Заовражье, храм каменный (Христорождественский), построен 

в 1820 г., площадь помещения – 300 кв.м. Ближайшая церковь в с. Чурило-

во Каменского района в 13 км. 

Село Новое, храм деревянный (Богородицкий), построен в 1909 г., 

площадь помещения – 350 кв.м. Ближайшая церковь в с. Чурилово Камен-

ского района в 15 км. 

Максатихинский район 

Село Кострецы, храм каменный (Успенский), построен в 1876 г., 

площадь помещения – 420 кв.м. Ближайшая церковь в с. Петровское Коз-

ловского района в 16 км. (Настоятель – протоиерей Н.Г. Панов, благочин-

ный). 

Село Загородье, храм деревянный (Рождественский), построен в 1876 

г., площадь помещения – 600 кв.м. Ближайшая церковь в с. Раевское Бру-

совского района в 15 км. 

Село Добрыни, храм каменный (Успенский), построен в 1710 г., 

площадь помещения – 384 кв.м. Ближайшая церковь в с. Поречье Моло-

ковского района в 24 км. 

Село Ключевая, храм деревянный (Рождественский), построен в 1904 

г., площадь помещения – 360 кв.м. Ближайшая церковь в с. Кострецы Мак-

сатихинского района в 30 км. 

Брусовский район 

Село Лощемля, храм каменный (Михаило-Архангельский), построен 

в 1829 г., площадь помещения – 244 кв.м. Ближайшая церковь в с. Раевское 

Брусовского района в 8 км. 

Село Раевское, храм каменный (Благовещенский), построен в 1915 г., 

площадь помещения – 1200 кв.м. Ближайшая церковь в с. Лощемля Бру-

совского района в 8 км. 

Село Дубровское, храм каменный (Спасский), построен в 1882 г., 

площадь помещения – 349 кв.м. Ближайшая церковь в с. Лощемля Брусов-

ского района в 14 км. 

Село Костовское, храм каменный (Троицкий), построен в 1824 г., 

площадь помещения – 220 кв.м. Ближайшая церковь в с. Лощемля Брусов-

ского района в 15 км. 
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Козловский район 

Село Петровское, храм каменный (Петропавловский) и деревянный 

(так в документе. – Т.Л.), дата постройки не указана, площадь помещения – 

337 кв.м. Ближайшая церковь в с. Кострецы Максатихинского района в 16 

км. 

Город Бежецк 

Кладбищенская (Спасо-Кладбищенская) церковь, каменная, построе-

на в 1894 г., площадь помещения – 1420 кв.м. Ближайшая церковь в с. Су-

кромны Бежецкого района в 15 км. (Настоятель протоиерей А. Крылов, 

благочинный). 

Бежецкий район 

Село Сукромны, храм каменный (Тихвинский), построен ок. 1800 г., 

площадь помещения – 225 кв.м. Ближайшая церковь в с. Пальцо Кесово-

горского района в 10 км. 

Город Красный Холм 

Кладбищенская (Николо-Кладбищенская) церковь, каменная, постро-

ена в 1794 г., площадь помещения – 128 кв.м. Ближайшая церковь в с. 

Шаблыкино Краснохолмского района в 9 км. 

Краснохолмский район 

Село Шаблыкино, храм каменный (Никольский), построен в 1842 г., 

площадь помещения – 169 кв.м.  Ближайшая церковь в г. Красный Холм в 

9 км. 

Село Русское-Кошево, храм каменный (Казанский), построен в 1868 

г., площадь помещения – 465 кв.м. Ближайшая церковь в г. Красный Холм 

в 21 км. 

Сонковский район 

Село Поводнево, храм каменный (Крестовоздвиженский), построен в 

1827 г., площадь помещения – 316 кв.м. Ближайшая церковь в с. Николо-

Грачи Кесовогорского района в 19 км. 

Село Синево-Дуброво(а), храм каменный (Тихвинский), построен в 

1774 г., площадь помещения – 210 кв.м. Ближайшая церковь в с. Сукромны 

Бежецкого района в 16 км. (Настоятель – Морошкин, он же – председатель 

Церковного совета; псаломщик – Михаил Дмитриевич Соколов; церковный 

староста – В.С. Парамонов). 

Молоковский район 

Село Поречье, храм каменный (Троицкий), построен в 1782 г., пло-

щадь помещения – 476 кв.м. Ближайшая церковь в погосте Котово Моло-

ковского района в 15 км. 

Погост Троица, храм каменный (Троицкий), построен в 1876 г., пло-

щадь помещения – 373 кв.м. Ближайшая церковь в погосте Белая Молоков-

ского района в 10 км. 

Погост Котово, храм каменный (Вознесенский), построен в 1809 г., 

площадь помещения – 377 кв.м. Ближайшая церковь в погосте Белая Мо-

локовского района в 12 км. 
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Погост Белая, храм каменный (Воскресенский), построен в 1800 г., 

площадь помещения – 206 кв.м. Ближайшая церковь в погосте Троица Мо-

локовского района в 10 км. 

Село Василево-Слобода, храм каменный (Троицкий), построен в 1810 

г., площадь помещения – 315 кв.м. Ближайшая церковь в погосте Белая 

Молоковского района в 12 км. 

Лесной район 

Село Михайловское, храм каменный (Вознесенский), дата постройки 

не указана, площадь помещения – 209 кв.м. Ближайшая церковь в с. Ахоны 

Ленинградской области в 23 км. 

Сандовский район 

Село Николо-Рени, храм каменный (Успенский), построен в 1910 г., 

площадь помещения – 114 кв.м. Ближайшая церковь в с. Титовское Ови-

нищенского района в 18 км. 

Овинищенский район 

Село Мартыново, храм каменный (Богоявленский), построен в 1859 

г., площадь помещения – 94 кв.м. Ближайшая церковь в с. Башарово Ови-

нищенского района в 10 км. 

Поселок Весьегонск, храм деревянный (Иоанно-Предтеченский), по-

строен в 1874 г., площадь помещения – 54 кв.м. Ближайшая церковь в с. 

Титовское Овинищенского района в 10 км. 

Село Чамерово, храм каменный (Казанский), двухэтажный, построен 

в 1879 г., площадь помещения – 816 кв.м. Ближайшая церковь в с. Чистая 

Дубрава Овинищенского района в 7 км. 

Село Бошарово, храм каменный (Вознесенский), дата постройки не 

указана, площадь помещения – 188 кв.м. Ближайшая церковь в с. Марты-

ново Овинищенского района в 10 км. 

Село Чистая Дубрава, храм деревянный (Покровский), дата построй-

ки не указана, площадь помещения – 77 кв.м. Ближайшая церковь в с. 

Чамерово Овинищенского района в 7 км. 

Село Титовское, храм каменный (Христорождественский), дата по-

стройки не указана, площадь помещения – 120 кв.м. Ближайшая церковь в 

с. Чистая Дубрава Овинищенского района в 9 км. 

Город Зубцов 

Успенский Собор, храм каменный, построен в 1794 г., площадь по-

мещения – 551 кв.м. Ближайшая церковь в с. Родня Старицкого района в 20 

км. 

Город Старица 

Ильинская церковь, каменная, построена в 1804 г., площадь помеще-

ния – 336 кв.м. Ближайшая церковь в с. Родня Старицкого района в 20 км. 

Старицкий район 

Село Родня, храм каменный (Успенский), построен в 1747 г., пло-

щадь помещения – 150 кв.м. Ближайшая церковь в г. Старица района в 20 

км. 
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Город Бологое 

Троицкая церковь, каменная, построена в 1827 г., площадь помеще-

ния – 96 кв.м. Ближайшая церковь в с. Куженкино Бологовского района в 

15 км. (Настоятель – протоиерей Н.А. Велтистов, благочинный). 

Бологовский район 

Село Куженкино храм каменный (в честь Преображения Господня), 

построен в 1841 г., площадь помещения – 90 кв.м. Ближайшая церковь в с. 

Куженкино Бологовского района в 15 км. 

Село Котлованово, храм кирпичный (Параскевы Пятницы), построен 

в 1897 г., площадь помещения – 340 кв.м. Ближайшая церковь в с. Сельцо-

Карельское Удомельского района в 15 км. (Настоятель – священник А.П. 

Франтов). 

Село Турны, храм каменный (Троицкий), построен в 1901 г., площадь 

помещения – 238 кв.м.  Ближайшая церковь в г. Валдай Новгородской об-

ласти в 30 км. (В сопроводительном письме настоятеля, протоиерея Снича-

кина указана деревянная церковь площадью в 60 кв. м, «построенная еще 

при Петре I», новая каменная – площадью в 178 кв. м, но в отчте епископа 

эти данные суммированы и приписаны одной церкви. – Т.Л.).  

Фировский район 

Село Покровское, храм кирпичный (Покровский), построен в 1878 г., 

площадь помещения – 246 кв.м. Ближайшая церковь в г. Вышний Волочек 

в 56 км. 

Удомельский район 

Село Перхово, храм каменный (Богоявленский), построен в 1803 г. 

(на средства прихожан), площадь помещения – 352 кв.м. Ближайшая цер-

ковь в с. Осечно Вышневолоцкого района в 12 км. (Настоятель – протоие-

рей Антоний Грабовский, благочинный). 

Село Млево, храм каменный (Спасо-Георгиевский), построен в 1741 

г., площадь помещения – 1200 кв.м. Ближайшая церковь в с. Сельцо-

Карельское Удомельского района в 17 км. 

Село Троицкое, храм каменный (Иоанно-Богословский), построен в 

1841 г., площадь помещения – 262 кв.м. Ближайшая церковь в с. Перхово 

Удомельского района в 21 км. (Настоятель – протоиерей В. Куприянов). 

Село Сельцо-Карельское, храм каменный (Воскресенский), двух-

этажный, построен в 1847 г., площадь помещения – 228 кв. м. верх, 228 кв. 

м низ. Ближайшая церковь в с. Котловано Бологовского района в 15 км. 

(Настоятель – архимандрит Анатолий). 

Село Спас-Ульстимо, храм каменный (Преображенский с колоколь-

ней), построен в 1867 г., площадь помещения – 130 кв.м. Ближайшая цер-

ковь в с. Троица Удомельского района в 20 км. (Расположен в 30 км от же-

лезнодорожной станции Удомля и в 18 км – от станции Гриблянка). 

*** 

Что обусловило ужесточение антирелигиозной политики? Несомнен-

но, с окончанием Большого террора так называемая перековка «несовер-
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шенного» человеческого материала утратила актуальность. Власть могла 

бы довольствоваться смирением обывателей, «предрассудки» которых 

можно легко контролировать. Однако репрессивная система вырождалась в 

инерционно-бюрократическую, органически неспособную к отказу от 

прежнего курса. 
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The publication presents the preliminary results in the project: «Church 

life in Soviet society in the 1940s–1950s: religious practices of the popula-

tion in the Kalinin region in the memoirs of “war children”». The publica-

tion based on the analysis of the systemized materials deposited in the Ar-

chival Department of the Ecclesiastic Library of the Tver Diocese (Tver 

Metropolia). So there are revealed the whole number of active and closed 

orthodox churches, serving clergy and non-staff employees (psalmists, re-

gents, singers, watchmen, cleaners). Data from reports of Bishop Arseny, 

the administrator of the diocese, deanery of church districts and parish 

priests, letters of the authorized Council for the Affairs of the Russian Or-
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thodox Church under the Council of Ministers of the USSR in the Kalinin 

region characterize negative changes in church life, which are viewed 

from 1948–1949. 
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