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Годы правление Н.С. Хрущева ознаменовались гонениями на религиозные общины на

территории СССР в целом и на общины Алтайского края в частности. Количественные
результаты «хрущёвских гонений» в СССР показывают следующие результаты: число
официально зарегистрированных религиозных организаций в период с 1955 по 1964 г. со-
кратилось с 18452 до 11996, причём православных с 13376 до 7873, то есть почти вдвое. По
данным Д. В. Поспеловского, количество православных монастырей за «хрущёвское деся-
тилетие» уменьшилось с 90 до 18[4]. Как отмечает М. Смирнов, по религиозным мотивам
с 1961 по 1964 г. было осуждено 1234 человека. Необходимо отметить, что свой отпеча-
ток правление Никиты Сергеевича оставило и на конфессиональной ситуации Алтайского
края. Так, на 1955 год в Алтайском крае действовало 11 зарегистрированных организаций
русской православной церкви, но уже в 1961 году 9 из них были сняты с регистрации [1].

С приходом к власти Л.И. Брежнева в 1964 г. отношение к религиозным общинам
страны оказалось несколько благоприятным, чем в предшествующий период. Однако ни о
каком даже отдалённом приближении к международным стандартам свободы совести го-
ворить не приходится. Начало правления Л.И. Брежнева не ознаменовалось для религиоз-
ных организаций Алтайского края благоприятными факторами. Так, в информационном
отчете о деятельности религиозных организаций и состоянии контроля за соблюдением
законодательства о культах в Алтайском крае за 1966 г. говорится, что на территории
края продолжают действовать 4 зарегистрированные религиозные объединения, как и в
период правления Н.С. Хрущева. Зарегистрированные церкви РПЦ действовали в Бар-
науле, Бийске и Рубцовске [2].

Необходимо отметить, что доходы РПЦ несколько увеличились в период с 1964-1966
гг. Так, если в 1964 г. общий церковный доход по Алтайскому краю составил-372 тыс., то
в 1965 г. - 445,8 тыс. рублей. То есть увеличение доходов составило 20%. Вместе с тем,
отмечалось дальнейшее увеличение доходов от исполнения церковных обрядов и от про-
дажи культовых предметов [2].

Помимо 3 зарегистрированных общин русской православной церкви, функционирова-
ла зарегистрированная община в городе Барнауле ВСЕХБ. Также действовали 12 незаре-
гистрированных обществ ВСЕХБ, деятельность которых характеризовалась повышенной
активностью. В 1967 г. в Алтайском крае 6 обществ ВСЕХБ подавали прошение в Совет
по делам религий по Алтайскому краю о регистрации. Однако ни одно из прошений не
было поддержано. Например, в Славгороде, Камень-на-Оби, Тальменке по причине того,
что регистрация баптистских общин вызвала бы ажиотаж православных верующих. В
Бийске и Рубцовске, а также Благовещенском районе по причине малочисленности общин
[3]. Долгожданных регистраций баптистские общины Рубцовска, а также села Глядень
Благовещенского района получили в 1969 г.

Необходимо отметить, что в регионе также действовали незарегистрированные общи-
ны СЦЕХБ. Необходимо отметить, что данные группы верующих стали действовать более
конспиративно, чем в период правления Н.С. Хрущева. Например, в Кулундинском рай-
оне верующие постоянно меняли места молитвенных собраний, а в случае задержания
беспрекословно платили штрафы. Однако, не смотря на мирное поведение, откольники
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продолжали проводить запрещенные действия, такие как, обучение детей религии. Так, в
селе Некрасово Славгородского района 24 декабря 1966 г. во время нелегально молитвен-
ного собрания участвовал хорошо обученный детский хор [2]. Кроме того, некоторые дети
баптистов-откольников рассказывали своим учителям о посещении воскресных школ, ко-
торые каждую неделю меняли свое месторасположение. Кроме того, активисты общины
проводили активную миссионерскую деятельность. Например, в Кулундинскую общину
приезжали проповедники из Казахстана. Барнаульская община отколовшихся баптистов
на 1967-1968 гг. состояла из 165 человек, преимущественно многие верующие были члена-
ми родственных семей.

Кроме того, в крае действовало на 1970 г. 6 обществ меннонитов численностью 346
человек, 2 общины пятидесятников в Барнауле и Рубцовске, общины адвентистов седьмо-
го дня насчитывали около 150 верующих. В районах края проживали около 60 иоанни-
тов, преимущественно преклонного возраста. Иоанниты Барнаула очень часто посещали
храмы РПЦ. С их стороны никаких нарушений не было замечено. Кроме того, в крае
функционировали истинно-православные христиане численностью 70 человек.; иеговисты
насчитывали лишь 8 верующих [3]. В Барнауле действовало одно религиозное общество
старообрядцев беспоповцев численностью 310 человек, кроме того 200 человек старообряд-
цев беглопоповцев. Верующие старообрядцы также проживали в городе Бийске, в Смолен-
ском, Залесовском районах численностью около 550 человек. Барнаульская группа старо-
обрядцев беглопоповцев (Белокриницкое согласие) настойчиво добивалось регитрации и
открытия молитвенного дома в г. Барнауле однако, власти отмечали, что открытие неце-
лесообразно ввиду того что открытие вызовет оживление среди старообрядцев.

Таким образом, можно отметить, что к началу 1970-х гг. видна некая либерализация
государственно-конфессиональных отношений, примером чему служит факт регистрации
2 религиозных общин ВСЕХБ. Однако по-прежнему активно развивалась антирелигиоз-
ная пропаганда, уклонение властей от регистрации общин, аресты верующих из незареги-
стрированных групп за отправление обрядов.
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