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Аннотация. Работа посвящена истории практики православного крещения в СССР 1940-х – 1970-х гг. 

Авторы исследуют статистику совершения этого таинства на протяжении трех послевоенных 

десятилетий, анализируют вопрос о достоверности соответствующих количественных данных, а 

также рассматривают социальный состав и мотивы людей, обращавшихся к священнослужителям 

с целью крещения своих детей. В статье показано, что в течение всего изучаемого периода обряд 

крещения оставался культурной нормой для большей части граждан в традиционно-православных 

регионах СССР, а статистика далеко не отражала его реальных масштабов. Важнейшими 

факторами сохранения практики крещения детей выступали религиозность старших поколений 

советских граждан, а также стремление родителей к соблюдению древней традиции. 
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Abstract. The work is devoted to the history of the Orthodox baptism rite existence in the USSR of the 

1940s – 1970s. The authors investigate the statistics of the performance of this sacrament for three post–

war decades, analyze the problem of the relevant quantitative data reliability and also consider the social 

composition and motives of people who turned to the clergy for the purpose of baptizing their children. 

The paper shows that during the entire period under study the rite of baptism remained the cultural norm 

for most citizens in the traditionally Orthodox regions of the USSR and statistics far from reflecting its 

real scale. Representatives of all social categories of the soviet population remained committed to the 

practice of Orthodox baptism. and demonstrated a desire for symbolic communion with Christian culture. 

The most important factors in preserving the practice of children baptizing were the religiosity of the 

older generations of Soviet citizens, as well as the desire of parents to observe the ancient tradition. 
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Введение 

В декабре 2022 г. сообщество историков отметит своеобразный юбилей – столетие с 

момента образования СССР. Эта симоволическая веха дает дополнительный повод пораз-

мышлять об особенностях и парадоксальных чертах советской цивилизации, влияние ко-

торой продолжает ощущаться даже спустя три десятилетия после ее формального исчез-

новения. Одна из удивительных и в то же время малоизученных страниц истории СССР 

связана с местом в ней религии. Речь идет не о церковно-государственных отношениях, 

проанализированных в постсоветской историографии довольно основательно [см. Каиль, 

2021], а о том, насколько значимую роль в жизни рядовых граждан Советского Союза иг-

рали религиозные практики. Как известно, советское общество виделось его архитекторам 

обществом атеистическим, а от граждан, воспитанных при советском строе, требовалось 

критическое отношение к «религиозным предрассудкам». Уже в 1951 г. автор широко 

растиражированного методического пособия по научно-атеистическим вопросам С.Н. Ху-

дяков утверждал, что «подавляющее большинство советских людей порвало навсегда с 

религией» [Худяков, 1951, с. 18]. В 1973 г. известный советский социолог религии 

В.Д. Кобецкий оценивал долю верующих в СССР в 10 % [Кобецкий, 1973, с. 128]. О мас-

совом разрыве с религиозной культурой писали и другие советские авторы [см. напр.: Су-

хов, 1973], было даже введено понятие всеобщей «атеизации населения» [Климова, Моло-

стова, 2013, с. 91]. В то же время в конце 1980-х – 1990-е гг. советское/постсоветское про-

странство пережило впечатляющий церковный ренессанс, который был бы невозможен в 

почти безрелигиозном социуме. Очевидно, чтобы приблизиться к осмыслению места, ко-

торое занимала конфессиональная культура в жизни советских граждан, необходимо по-

лагаться не только и не столько на официальные оценки их религиозности, но в первую 

очередь на анализ степени вовлеченности населения в конкретные конфессиональные 

практики. 

Для православных христиан, исторически составлявших большинство на советском 

пространстве, первым и важнейшим обрядом является таинство крещения. Участие в нем 

не всегда оказывается признаком искренней веры, но все же крещение ребенка (и тем бо-

лее собственное) в той или иной мере сигнализирует о положительном восприятии чело-

веком/семьей традиционной конфессиональной культуры. По крайней мере, оно исключа-

ет последовательный атеизм. Соответственно, изучить ситуацию с православным креще-

нием в СССР в ее динамическом развитии значило бы сделать существенный шаг в сторо-

ну понимания конфессиональной обстановки в стране на разных этапах ее существования. 

Как ни странно, специальных исследований такого рода пока не проводилось. Российские 

авторы известных трудов по истории Русской православной церкви в XX в., как правило, 

используют отрывочные статистические данные по крещению советских граждан в от-

дельных регионах или приходах за конкретные годы, чтобы продемонстрировать влияние 

тех или иных государственных мер в отношении церкви [см., напр., Поспеловский, 1995; 

Одинцов, 2002; Шкаровский, 2010], так же порой поступают их зарубежные коллеги [см. 

Peris, 1998; Naumescu, 2008; Stone, 2008]. Некоторые факты о крещении советских граж-

дан можно почерпнуть в публикациях, посвященных православной обрядности в тех или 

иных регионах СССР [см., напр., Жук, 2012; Шлихта, 2012; Попова, 2015 и т. д.]. В целом 
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же историографическая ситуация пока не позволяет составить полноценное представление 

о том, какое место занимало важнейшее христианское таинство в духовной и социально-

культурной жизни граждан Советского Союза. Данная статья призвана способствовать 

восполнению этого пробела. Ее цель – представить общую историко-социологическую 

картину совершения таинства крещения в СССР 1940-х – 1970-х гг. При этом предполага-

ется, во-первых, изучить статистику православного крещения в СССР указанного перио-

да; во-вторых, проанализировать вопрос о достоверности соответствующих количествен-

ных данных советских инстанций; в-третьих, рассмотреть социальный состав и мотивы 

людей, обращавшихся к священнослужителям с целью крещения своих детей.  

Объект и методы исследования 

При подготовке данной работы в поле исследовательского интереса авторов оказа-

лась часть советского социума, сохранявшая связи с традиционной конфессиональной 

культурой и проявлявшая их в практиках православного крещения. Объектом изучения 

при этом выступила совокупность материалов 1940-х – 1970-х гг., отразивших формаль-

ные характеристики совершения обряда крещения в СССР. Во-первых, это документы из 

аппарата созданного в 1943 г. Совета по делам Русской православной церкви (с 1965 г. – 

Совета по делам религий) при Совете Министров СССР. Уполномоченные этого органа в 

регионах вели постоянные наблюдения за церковной жизнью, в том числе фиксировали 

участие граждан в тех или иных религиозных обрядах. Во-вторых, это публикации пред-

ставителей советской социологии религии, пережившей период становления и подъема в 

1960-е – 1970-е гг. Здесь содержатся небезынтересные статистические данные о социаль-

ном составе людей, участвовавших в различных православных обрядах, в том числе и в 

обряде крещения, а также представлен анализ мотивов крещения.  

Обращение к периоду 1940-х – 1970-х гг. обусловлено двумя причинами. Прежде 

всего, для исследования важно, что в это время для большинства населения страны была 

характерна сформированная советская идентичность. Соответственно, можно говорить о 

бытовании православного обряда именно в советской культурной среде. Кроме того, по-

слевоенные десятилетия, в отличие от 1920-х и особенно 1930-х гг., характеризовались 

относительной стабильностью в отношениях между государством и верующими с редки-

ми попытками грубого (насильственного) сворачивания конфессиональных практик. 

Работа носит преимущественно историко-социологический характер, это обстоятель-

ство предопределило ее методологию. В ходе исследования авторами применялись истори-

ко-статистический метод, обусловивший активное использование количественных данных 

об организации таинства крещения в разных регионах СССР, сравнительно-исторический 

метод, позволивший сопоставить сведения по разным десятилетиям, а также метод истори-

ческой индукции, дающий возможность формулировать выводы о масштабах распростра-

нения религиозных практик в стране на основе сбора данных по разным регионам. 

Результаты и их обсуждение 

Известная исследовательница советской повседневности Н.Б. Лебина в своей моно-

графии о сталинском периоде в истории СССР пишет, что в течение первых десятилетий 

советской эпохи акт крещения превратился в социальную аномалию [Лебина, 2015, 

с. 170–177]. Очевидно, что именно так на него должны были смотреть партийные идеоло-

ги, однако если говорить о рядовых гражданах, то для большинства из них крещение ано-

малией отнюдь не стало. Об этом говорят данные, которые стали присылать в Совет по 

делам РПЦ его местные уполномоченные через год-два после учреждения этого органа. 

На первых порах это были несистематизированные, отрывочные сведения (система учета 

религиозной обрядности, далекая от идеала и в более поздние периоды, в 1940-е гг. фак-

тически отсутствовала), однако даже они показывают массовую потребность населения в 
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символическом приобщении к христианской культуре. Судя по аналитическим сводкам 

Совета, количество крещений во многих населенных пунктах превышало количество рож-

дений (в отдельных местах в 5–6 раз) 82. Это явление объяснялось стремлением граждан 

окрестить детей, рожденных в 1930-е – начале 1940-х гг. и некрещённых в свое время по 

причине отсутствия священнослужителей. Если в регионах, подвергшихся оккупации, 

первая волна крещений прошла в 1942–1944 г. и практически не могла быть учтена вла-

стями, то в других областях пик был зафиксирован в 1945–1946 гг. Например, уполномо-

ченный по Свердловской области указывал, что в 1945 г. по г. Свердловску количество 

крещений возрастало с каждым месяцем, охватывая основную часть родившихся (в янва-

ре-феврале – 179, в марте – 152, в апреле – 187, в мае – 229 и т. д.) 83. По словам того же 

функционера, почти тотальное крещение было проявлением сильного религиозного подъ-

ема, который выражал себя и в большой популярности богослужений у молодежи 

(«в церкви повернуться негде») 84.   

Начиная с 1947 г. (в период «закручивания гаек» на идеологическом фронте) рапор-

ты уполномоченных Совета по делам РПЦ фиксирует некоторое уменьшение стремления 

граждан крестить своих детей. При этом статистика варьируется в зависимости от типа и 

величины населенного пункта. Например, в типично-провинциальном областном центре – 

г. Курске – в 1947 г. открыто крестили 40 % всех рожденных за год детей; в районном 

центре Курской области г. Льгове – более 50% 85. Что касается сел и деревень, то стати-

стический учет здесь долгое время практически не велся, однако современникам было по-

нятно, что крестины в сельской местности остаются вещью само собой разумеющейся. 

«Детей крестят всех родившихся», – писал в 1949 г. курский чиновник, ссылаясь на беседу 

с председателем одного из местных колхозов 86. Учитывая, что в 1940-е – 1950-е гг. пре-

обладающая часть населения страны все еще проживала в сельской местности, можно го-

ворить о крещении большинства рождавшихся в тот период советских граждан. Этот те-

зис выглядит логичным и в свете общего подъема религиозности в стране во второй поло-

вине 1950-х гг. [Апанасенок, Бубнов, 2021, с. 210–212]. 

В конце 1950-х гг., когда сбор данных о религиозной обрядности в регионах СССР 

стал более упорядоченным, о крещении по-прежнему трудно было говорить как об анома-

лии. В 1959 г. в той же Курской области, по сведениям местного уполномоченного, было 

окрещено 48 % родившихся, в Кировской области – 56 %, во Владимирской – 39 %, 

в Пермской – 28 %, в Воронежской – 40 %, в Ярославской – 60 % 87. «Примерно на том же 

уровне» (цитата из обзора Совета по делам РПЦ), то есть около 60 %, доля крещений к 

общему числу родившихся  оказалась в 1959 г. в Белгородской, Ивановской, Калинин-

ской, Житомирской, Вологодской, Сталинской и ряде других областей 88. В некоторых 

случаях фиксировался даже существенный рост количества крещений. Например, в 1958 г. 

в Брянской области  их было официально зарегистрировано 10 200 (около половины от 

всех родившихся младенцев), а в 1959 г. – 13 600 89. 

О существенном изменении статистики крещений можно было говорить лишь в ито-

ге масштабной («хрущевской») антирелигиозной кампании в СССР 1959–1964 гг. Как из-

вестно, в этот период партией и лично Н.С. Хрущевым была поставлена задача нанести 

«решающий» удар по «религиозным предрассудкам», в том числе избавить от таковых 

молодежь. В условиях возобновившихся на несколько лет преследований за «религиоз-

                                                 
82 Государственный архив Российской Федерации (далее – ГАРФ). Ф. 6991. Оп. 1. Д. 63. Л. 7–14. 
83 Там же. Д. 30. Л. 76. 
84 Там же. 
85 Государственный архив Курской области (далее – ГАКО). Ф. Р-5027. Оп. 1. Д. 20. Л. 41–42. 
86 Там же. Оп. 5. Д. 3. Л. 55. 
87 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 1747. Л. 150–151.  
88 Там же. 
89 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 1747. Л. 151. 
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ное» воспитание детей легальное крещение (предполагавшее регистрацию и запись в кви-

танционной книге) оказалось не только религиозным актом, но и демонстрацией опреде-

ленного мужества [Шлихта, 2012, с. 384–385]. Неудивительно, что цифры в сводках Сове-

та по делам РПЦ к середине 1960-х гг. оказались существенно меньше тех, что были 

в конце 1950-х гг. Так, в Ивановской области доля крещеных от числа родившихся 

в 1965 г. составляла 37,8 % 90 (против примерно 60 % в 1959 г.), в Горьковской области – 

36,5 % 91, в Московской – 39,4 % 92. В Минской области Белорусской ССР она оказалась 

33,6 % 93, в Киевской – 26,8 %, в Херсонской – 35 %, в Запорожской – 18,8 % (все – Укра-

инская ССР) 94. Процент крещений по Украине в целом в том же 1965 г. составил 37,5 %, 

поскольку «удобные» для КПСС показатели в восточных областях компенсировались 

«неудобными» показателями на западе республики (Волынская область – 74 %, Ивано-

Франковская область – 65,6 %, Ровенская область – 60,6 %) 95. В Кокчетавской области 

Казахской ССР доля крещеных составила 11,5 % 96 (впрочем, тут, как и в других случаях с 

неславянскими республиками, статистика не очень показательна, так как большинство 

населения изначально не было православным). Меньше всего, согласно данным уполно-

моченных, крещеных было на русском Севере и в Сибири (здесь сильно ощущался дефи-

цит церквей и клириков, крещения особенно часто осуществлялись тайно незарегистриро-

ванными священниками). В Архангельской области их доля к новорожденным в 1965 г. 

составила 4,8 % 97, в Вологодской области – 5,8 % 98, в Красноярском крае – 6,9 % 99. 

Можно ли считать, что приведенные цифры отражают наступивший в 1960-е гг. пе-

релом в отношении советских граждан к православной обрядности вообще и таинству 

крещения в частности? Последующая статистика показывает, что нельзя. Например, если 

в 1965 г. доля крещеных младенцев по отношению ко всем родившимся в Белгородской 

области существенно упала по отношению к 1959 г. и составила 35 %, то уже в 1967 г. она 

выросла до 67 % 100. В некоторых приходах резкое увеличение количества крещений 

началось сразу после отставки Н.С. Хрущева в октябре 1964 г., фактически ознаменовав-

шей и конец антирелигиозной кампании. М.В. Шкаровский приводит показательный при-

мер в этом отношении: если за все первое полугодие 1964 г. в Троицкой церкви Ленингра-

да было окрещено 575 человек, то только за один день 18 октября таковых оказалось 53 

[Шкаровский, 2010, с. 381]. В Курской области количество официально учтенных креще-

ний увеличилось и превзошло уровень конца 1950-х гг. тогда же. В 1964 г. здесь с соблю-

дением предусмотренных законом формальностей было окрещено 53 % младенцев 101. 

Необъективность статистики первой половины 1960-х гг. признавалась повсеместно 

даже теми, кто ее вел. Так, в 1967 г. уполномоченный Совета по делам религий из Запо-

рожской области писал: «Несмотря на сокращение количества православных церквей за 

последние 10 лет на 90 %, численность крещеных детей почти не изменяется… Данные за 

последние три года являются неполными. Если учесть тайные крещения на дому заштат-

ными священниками, то эти цифры не снизятся по сравнению с 1958 г.» 102. 

                                                 
90 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 2. Д. 572. Л. 55. 
91 Там же. Л. 49.  
92 Там же. Д. 574. Л. 110. 
93 Там же. Л. 227.  
94 Там же. Д. 575. Л. 97–100.  
95 Там же. Д. 574. Л. 14, 62, 127. 
96 Там же. Л. 230. 
97 Там же. Оп. 6. Д. 154. Л. 23. 
98 Там же. Оп. 2. Д. 573. Л. 34. 
99 Там же. Д. 572. Л. 18. 
100 Там же. Оп. 6. Д. 154. Л. 5. 
101 ГАКО. Ф. Р-5027. Оп. 5. Д. 68. Л. 15. 
102 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 6. Д. 155. Л. 19. 
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Впрочем, на обобщающей статистике по стране в целом и ее отдельным республи-

кам такого рода признания представителей местной номенклатуры особенно не сказались. 

Согласно ей, в 1967 г. доля крещений по отношению к родившимся в СССР составляла 

23,3 % 103. Естественно, эта цифру нельзя считать информативной, так как в состав СССР 

входили не только традиционно «православные» республики. В России эта цифра состав-

ляла 25,5 % 104, однако и тут надо учитывать наличие в составе самой большой союзной 

республики мусульманских регионов. На Украине доля крещений по отношению к ро-

дившимся в том же 1967 г. официально составляла 49,7%, в Белоруссии – 30,6% (здесь 

значительная часть населения имела католические «религиозные корни»), в Молдавии – 

56,8 % 105. В 1974 г. этот показатель по РСФСР составлял 20,1 %, по УССР – 36,6 %, по 

БССР – 21,5 %, по Молдавии – 48,3 % 106.  

Очевидно, что анализ устойчивости практики православного крещения требует рабо-

ты не с общими сведениями по стране или союзным республикам, а с данными по традици-

онно «православным» регионам, приведенными выше. Насколько объективны они? Если 

неполнота сведений по религиозным таинствам во время хрущевской антирелигиозной 

кампании, а также в течение одного или двух лет после была очевидна и признавалась са-

мими советскими функционерами, то как относиться к статистическим сведениям по от-

дельным областям за другие периоды? Факты говорят о том, что и тут количественные по-

казатели, как правило, были занижены, хотя и не так сильно, как в позднехрущевский пери-

од. Это занижение определялось по меньшей мере двумя обстоятельствами. Во-первых, 

практика тайных (то есть нерегистрируемых) крещений на дому существовала во все пери-

оды советской истории, в начале шестидесятых она просто приобрела особенно большие 

масштабы [Шлихта, 2012, с. 385]. Например, в относительно благоприятном для верующих 

1957 г. курский уполномоченный Совета по делам РПЦ писал, что «количественные данные 

о совершенных обрядах преуменьшены, во-первых, потому, что духовенство таким образом 

скрывает часть своих доходов от обложения налогом, и, во-вторых, – скрывает в тайне со-

вершенные обряды» 107. Локальные обследования, которые инициировались в отдельных 

районах, как правило, выявляли несоответствие статистики реальному положению дел. 

Например, скрупулезно изучив ситуацию в Роменском, Краснопольском и Шосткинском 

районах Сумской области УССР в 1967 г., исследователи выяснили, что здесь были креще-

ны практически все новорожденные, включая детей коммунистов 108. 

Во-вторых, подавая сведения в центральные инстанции, ответственные за их сбор 

лица часто высчитывали долю крещеных, деля количество новорожденных на количество 

крещений детей до одного года. При этом окрещенные дети старше года и тем более 

взрослые в эту статистику не попадали. Вот характерный пример: в 1965 г. в Вологодской 

области было окрещено всего 1 109 младенцев, что дало 5,8 % к числу всех родившихся. 

Соответствующие данные (чуть ли не самые низкие в стране) фигурируют в отчетном до-

кументе. Однако ниже приводятся сведения о том, что в регионе было окрещено еще 

1 884 ребенка от одного до трех лет, 279 детей – от трех до семи лет, 54 – от семи до 

16 лет и 54 – старше 16 лет 109. Таким образом, официально окрещенных всего оказалось 

2 880. Если бы все они были учтены при определении доли окрещенных, то она оказалась 

бы в 2,6 раза больше. Такая ситуация была характерна и для других регионов. Например, 

Н. Шлихта отмечает, что в 1960-е – начале 1970-х гг. крещения не младенцев составляли 

                                                 
103 Там же. Оп. 5. Д. 152. Л. 102. 
104 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 5. Д. 152. Л. 101. 
105 Там же. Л. 102.  
106 Там же. Д. 1305. Л. 94. 
107 ГАКО. Ф. Р-5027. Оп. 5. Д. 13. Л. 145. 
108 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 5. Д. 152. Л. 107. 
109 Там же. Оп. 6. Д. 154. Л. 34. 
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примерно половину от всех таинств такого рода, совершавшихся в центральных и восточ-

ных областях Украины [Шлихта, 2012, с. 395]. 

Если учесть оба обозначенных обстоятельства, можно предположить, что в регио-

нах, которые официально показывали 60 и более процентов крещеных (как, например, 

Белгородская область или области Молдавии и Западной Украины), в реальности практи-

ковалось почти всеобщее крещение. В регионах, показывавших от 30 до 40 % (таких в 

УССР, БССР и центральной части в РСФСР было большинство), окрещенные по факту 

составляли более половины населения. Этот тезис подтверждается и более поздними дан-

ными. Согласно результатам общесоюзного опроса, проведенного в 1990 г. в рамках ис-

следовательского проекта «Советский человек», 66 % населения страны оказались креще-

ны 110. Таким образом, потребность советских граждан – жителей традиционно право-

славных регионов в символическом приобщении к христианству была стабильной на про-

тяжении всего послевоенного периода в истории страны. 

Можно ли было говорить о большей или меньшей приверженности к традиционному 

христианскому действу со стороны представителей разных социальных групп? По всей 

видимости, да. По крайней мере, об этом говорят результаты исследования, проведенного 

В.Д. Кобецким и членами кафедры истории и теории атеизма ЛГУ в Ленинградской обла-

сти в 1965 г. [Кобецкий, 1969, с. 170–171]. Его результаты представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Соотношение крещеных и некрещеных в зависимости от рода занятий их родителей (1965 г.) 

The ratio of baptized and unbaptized, depending on the occupation of their parents (1965) 

№ 
Род занятий родителей, обратившихся в церковь для 

крещения ребенка 

Удельный вес крещеных в рамках 

данных социально-

профессиональных групп (в %) 

1 рабочие 77 

2 колхозники 71 

3 работники торговли, питания, коммунального 

обслуживания 

54,9 

4 пенсионеры, домохозяйки 43,2 

5 военнослужащие 42,4 

6 медицинские работники 41,9 

7 инженерно-технические работники 41,9 

8 работники госучреждений и культпросветработники 35,4 

9 воспитатели, преподаватели 33,5 

 

Учитывая распространенность в СССР практики секретного крещения, представлен-

ные в таблице результаты нужно воспринимать с некоторой долей скепсиса. Указанные 

цифры наверняка занижены. Кроме того, надо учитывать, что представители отдельных со-

циальных категорий (работники государственных учреждений, сферы культуры, преподава-

тели) в силу своих общественных функций и предъявляемых к ним требований были осо-

бенно заинтересованы в том, чтобы скрывать свои религиозные практики. Поэтому резуль-

таты исследования 1965 г. имеет смысл интерпретировать скорее с точки зрения готовности 

граждан разного социального статуса афишировать свое участие в обряде крещения. 

Что подталкивало граждан СССР проявлять идеологическую «незрелость» и кре-

стить своих детей? Несомненно, для обстоятельного исследования их мотивов требуется 

изучение большого пласта источников – архивных, опубликованных, а также из разряда 

oral history (последние, пожалуй, особенно интересны). Здесь же мы ограничимся анали-

зом данных советских социологов религии, заранее признавая возможность их корректи-

                                                 
110 Партии, движения, союзы России с религиозными приоритетами. Документы и тезисы. М., 1993. 

С. 134. 
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ровки и дополнения. В 1965 г. группа уже упоминавшегося В.Д. Кобецкого провела не-

формальные собеседования с родителями окрещенных в Ленинграде и Ленинградской об-

ласти младенцев (73 случая). В ходе этих бесед выяснилось, что в 4 случаях (5,5 %) обряд 

был совершен в силу личной религиозности родителей, в 62 случаях (85 %) – по настоя-

нию верующих членов семьи (в основном, бабушек). Еще в 7 случаях (9,5 %) мотивы ока-

зались нерелигиозными [Кобецкий, 1969, с. 162–163]. 

Комментируя приведенные данные, инициатор исследования обращает внимание на 

то, что в подавляющем большинстве случаев обряд крещения оказывается возможен в си-

лу религиозности граждан, влияющей на их решение прямо (если верующие родители), 

либо косвенно (если верующие – старшие родственники). При этом он подчеркивает осо-

бую роль «верующих бабушек, стремящихся окрестить своих внуков», для которых этот 

акт выступил средством укрепления связи с церковью [Кобецкий, 1969, с. 166].  

Более развернутая картина мотивов (причин) крещения детей была представлена в 

начале 1970-х гг. группой исследователей, проводивших опросы в Алатырском районе 

Чувашской АССР [Серебряков, 1972, с. 9]. В обобщенно-систематизированном виде она 

представлена в табл. 2.  

Таблица 2  

Мотивы крещения детей гражданами в 1968–1970 гг. 

Motives for the Baptism of Children by Citizens in 1968–1970 

№ Мотивы (причины) крещения детей 
Возраст родителей, окрестивших детей 

до 30 лет старше 30 лет 

1 Пожелания (советы) старших родственников 49,3 32,2 

2 По традиции 29,5 35,2 

3 Отказ старших родственников ухаживать за 

некрещеным ребенком 

7,5 9,5 

4 Собственные религиозные убеждения  1,4 12,1 

5 На всякий случай 7,8 6,4 

6 Торжественность и красочность обряда 1,4 0,7 

7 Боязнь осуждения со стороны соседей 1,4 1,1 

8 Другие побуждения 1,7 2,8 

 

Как и ленинградцы, родители из Алатырского района в вопросе крещения детей 

продемонстрировали сильную зависимость от старших родственников (прежде всего соб-

ственных родителей), которые порой даже отказывались ухаживать за некрещеными. При 

этом видно, что в большей степени эта зависимость проявлялась у молодых родителей. 

Другим серьезным мотивом стало соответствие акта крещения традиции, причем особую 

значимость он приобрел для родителей старше 30 лет. Собственные религиозные убежде-

ния родителей оказались в целом гораздо менее весомым аргументом при крещении. 

Такого рода исследования в 1960-е – 1970-е гг. проводились во многих регионах 

страны. Естественно, далеко не всегда их результаты публиковались, часто они находили 

отражение в служебных документах Совета по делам религий. Вот, например, к чему 

пришли исследователи в Воронеже, в 1967 г. опросившие родителей из 113 семей: соглас-

но их выводам, 47,5 % родителей приняли решение крестить детей под влиянием религи-

озных старших родственников, 37 % – в силу традиции, 5 % – в силу уверенности, что 

крещеному ребенку жить легче, чем некрещеному («чтобы ребенок лучше спал, чтобы не 

болел») и 10,5 % – из-за желания устроить в семье праздник 111.  

Насколько можно полагаться на результаты такого рода исследований? Несомненно, 

будучи проводимы сотрудниками кафедр истории и теории атеизма, они не могли быть 

                                                 
111 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 5. Д. 152. Л. 109.  



 Via in tempore. История. Политология. 2022. Т. 49, № 2 (413–424) 

 Via in tempore. History and political science. 2022. Vol. 49, No. 2 (413–424) 

 

 
421 

вполне независимыми с идейной точки зрения. Да и молодым родителям – советским лю-

дям, привыкшим к самоцензуре – проще было переложить ответственность за крещение 

на старших или связать ее с устоявшимся порядком. Вероятно, в действительности рели-

гиозность родителей должна была играть несколько большую роль, чем это показано. 

В остальном же данные советских исследователей выглядят довольно правдоподобными: 

сохранение религиозного уклада всегда было уделом прежде всего старшего поколения, а 

сам акт крещения осмысливался (и продолжает осмысливаться) не только как религиозное 

действо, но и как культурный акт, важная для поддержания идентичности традиция. 

Какими могли быть нерелигиозные и не связанные с уважением к традиции мотивы 

крещения детей, периодически скрывавшиеся формулировкой «другие побуждения»? Ве-

роятно, кто-то мог выразить таким образом протест против советской идеологии, кто-то 

видел в этом освоение нового культурного пространства. Последний мотив стал прояв-

ляться в позднесоветский период в среде молодежи, выросшей в безрелигиозных семьях. 

Так, исследовавший конфессиональную жизнь г. Днепропетровска С. Жук отмечает, что 

интерес местной молодежи (особенно увлеченной роком) к таинству крещения, как и хри-

стианству в целом, в 1970-е гг. оказался простимулирован появлением оперы «Иисус Хри-

стос Суперзвезда», вышедшей в 1972 г. и, несмотря на препоны со стороны власти, быст-

ро завоевавшей огромную популярность [Жук, 2012, с. 369–370]. Пример выглядит экзо-

тично, но не так уж удивительно, учитывая, что СССР часто оказывался страной, где 

практически совмещалось теоретически несовместимое. 

Заключение 

Рассмотренные выше факты свидетельствуют, что на протяжении послевоенных де-

сятилетий обряд православного крещения оставался нормой для большей части граждан в 

традиционно-православных регионах СССР, а усилия, направленные на превращение его 

в социальную аномалию не только в теории, но и на практике, оказывались безуспешны-

ми. Советская статистика стремилась показать неуклонное снижение количества соверша-

емых в стране крещений, что стало особенно заметно в годы хрущевской антирелигиозной 

кампании, однако недостоверность статистических данных признавалась даже теми, кто 

их формировал. Эту недостоверность определяли, с одной стороны, попытки приумень-

шить декларируемую долю крещенных граждан за счет учета крещений исключительно 

новорожденных, а с другой стороны – большое количество тайных (домашних) обрядов, 

не регистрировавшихся официально. Результаты периодически проводившихся на местах 

локальных обследований, как правило, шли вразрез со статистикой на макроуровне, выяв-

ляя массовое стремление к символическому приобщению к христианству. 

К практике православного крещения оставались приобщены представители всех ос-

новных социальных категорий советских граждан, при этом наиболее открыто участвова-

ли в ней рабочие, колхозники, работники торговли, домохозяйки, пенсионеры – то есть те, 

над кем идеологический пресс довлел в меньшей степени. Согласно данным советских ис-

следователей, чаще всего крещения детей совершались по настоянию старших членов се-

мей (особенно бабушек), а также в силу уважения родителей к многовековой традиции. 

Религиозность молодых родителей в иерархии открыто признававшихся мотивов креще-

ния располагалась на третьем месте. При этом религиозность как таковая в принципе 

оставалась основой совершения обряда, поскольку настойчивость «бабушек» обычно 

определяла именно она.  
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