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Нижнее Поволжье всегда было многонациональным и поликонфессиональным. Религией повли-
явшей на историю края, на политическое, социальное, экономическое развитие стало православие. 

Волгоградская епархия имеет глубокие исторические корни, уходящие в прошлое на многие сто-
летия. Она ведет свое начало от древней Сарайской епархии, которая была учреждена в 1261 г. бла-
годаря усилиям святого благоверного великого князя Александра Невского и митрополита Киевско-
го Кирилла III. Основание этой епархии произошло на территориях, которые сегодня входят в состав 
Волгоградской  области.  Спустя  несколько  десятилетий,  в  1291  г.,  епархия  изменила  своё  название  
на Сарайскую и Подонскую, чтобы отразить расширение её границ и включение новых территорий. 
Однако уже к середине XV в. наименование было снова скорректировано, и епархию стали называть 
Сарской и Подонской. После этого последовали значительные изменения в церковном управлении ре-
гиона. Так, с 1555 г. указанные земли перешли под юрисдикцию Казанской епархии, где оставались 
под духовным руководством на протяжении нескольких лет. Но новый важный этап начался в 1602 г., 
а именно после основания Царицынской крепости в 1589 г., была учреждена Астраханская епархия.  
К  ней  с  1606  г.  были присоединены  все  церкви,  находившиеся  вдоль  берегов  реки Волги,  начиная  
от города Саратова и простираясь далее на юг, охватывая также районы рек Медведица и Хопер 
вплоть до Дона. Следующий значительный период в истории местных приходов приходится на ко-
нец XVIII – начало XX вв. В течение этих лет, с 1799 по 1918 гг., они находились в ведении Саратов-
ской епархии, которая с 1803 по 1828 гг. называлась Пензенско-Саратовской, отражая таким образом 
территориальные границы своего влияния [1].

А  в  1918  г.  была  создана Царицынская  епархия,  вскоре  переименованная  в Сталинградскую –  
в 1925 г. В составе епархии входило множество приходов, несмотря на запрет Советской власти мно-
гие из них действовали. Ситуация изменилась перед Великой Отечественной войной, было закрыто  
и разрушено около 580 приходов в Сталинградской области. В 1942 г. за Сталинградскую епархию 
отвечал архиепископ Саратовский Георгий. Менее чем через год приходы Сталинградской обла-
сти находились в подчинение архиепископа Астраханского Филиппа  [2]. Позже Сталинградская 
область с 15 июля 1959 г. перешла в ведение к Саратовской епархии, в который оставалась на про-
тяжение 32 лет.

С 1991 г. начался новый этап в истории епархии, связанный с изменением государственной по-
литики по отношению к религии и церкви в СССР. Благодаря закону «О свободе вероисповедания», 
начался новый период для церкви и всех верующих, миряне и священнослужители получили право 
совершать богослужения, объединяться для проведения тайнств исповеди, причастия, крещения и рас-
пространения веры [3]. 31 января 1991 г. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II  

* Работа выполнена под руководством Гаврилюка И.Л., кандидата исторических наук, доцента кафедры отечественной истории 
и историко-краеведческого образования ФГБОУ ВО «ВГСПУ».

© Гогалюк А.В., 2025



Студенческий электронный журнал «СтРИЖ».
№ 3(62). 17 июля 2025 ■ www.strizh-vspu.ru

112

и Священный Синод приняли решение о выделении Волгоградской епархии из состава Саратовской. 
Правящим архиереем стал архиепископ Берлинский и Лейпцигский Герман (Тимофеев) [4]. В Волгог-
радской епархии тогда насчитывалось действующих 43 прихода и 72 священнослужителя, в Среднеах-
тубинском, Суровикинском, Иловлинском, Фроловском, Камышинском, Михаловском, Николаевском 
Дубовском районах и других, в Волгограде было 3 прихода – в Ворошиловском районе кафедральный 
собор Казанской иконы Божией Матери, а также в других районах храмы преподобного Никиты Ис-
поведника и Святителя Николая Чудотворца. Одной из первых задач руководства епархии стало воз-
рождение духовной жизни в  городах и селах Волгоградской области: восстановление разрушенных 
святынь, открытие молитвенных домов, строительство новых храмов, открытие воскресных школ и ду-
ховного училища [5].

В 1990-е  годы российское общество столкнулось с изменениями в религиозной жизни страны. 
В этот период роль религии и ее институтов  значительно возросла, усиливалось влияние религиоз-
ных организаций на общественную жизнь. Наблюдалась тенденция возрождения религиозности, вос-
становления статуса ранее дискриминируемых религиозных групп. Государственная политика начала 
строиться на принципах свободы совести и невмешательства в религиозную жизнь. Рост количества 
религиозных организаций, увеличение их влияния на общественные процессы, укрепление авторите-
та духовных лидеров и распространение новых для России религиозных направлений способствова-
ли созданию новой ситуации в духовной сфере. Эти изменения имеют региональные особенности, ко-
торые следует принимать во внимание при формировании сбалансированной и научно обоснованной 
государственной политики в религиозной области, адаптированной к особенностям каждого региона. 

Несмотря на то, что вышел закон о свободе совести и вероисповедания некоторые государствен-
ные служащие оказались не готовы к изменениям религиозной политики и были убеждены, что сво-
бода Церкви дана временно, лишь ради юбилея, а потом все будет по-старому [6]. 26 марта 1991 г. 
прибыл  в  город  владыка Герман, местные  власти  скептически  отнеслись  к  приезду  главы  епархии. 
Архиепископ  Герман  столкнулся  с  необходимостью  организовать  православное  образование  и  со-
здать епархиальную структуру, но про это даже было рано говорить, так как не было даже помеще-
ния для проживания руководства новообразованной епархии. Он безуспешно пытался получить уча-
сток для строительства здания у Казанского собора. Райсполком в Ворошиловском районе предложил 
использовать два этажа в близлежащем доме, но и этот вариант был отклонен властями. Возращение 
церковной собственности также не рассматривалось. Средства массовой информации решили обна-
родовать данную ситуацию и опубликовали письмо владыки к председателю областного Совета на-
родных депутатов В.А. Махарадзе от 2 июля 1991 г. Архиепископ Герман отмечал в своём обращении  
в газете «МИГ»: «Я получил письмо от Серякова из Волгоградского горисполкома с отказом передать 
в ведение Волгоградской епархии здание по ул. Липецкой, 8, несмотря на то, что в недавнем прошлом 
районные власти Зацарицынья предлагали нам просить именно этот дом. … Архиепископ Волгоград-
ский и Камышинский оказался без места для жительства, без резиденции, духовной школы и епархи-
ального управления в своем кафедральном городе, где прежде было около 20 православных храмов,  
а также монастыри и духовные училища, находившиеся в собственности Русской Православной Цер-
кви. Ныне ничего не осталось, кроме Казанского собора. Строить дом теперь, когда десятки церковных 
объектов области должны быть восстановлены из руин, у церкви нет возможности. Поэтому я обра-
щаюсь к Волгоградскому облсовету с убедительной просьбой вернуть Русской Православной Церкви 
в лице Волгоградской епархии, по крайней мере одну из ее городских собственностей – Духосошес- 
твенский (т. н. Илиодоровский) монастырь, находящийся в перестроенном виде …, дабы управляю-
щий Волгоградской епархией мог нормально работать. Мы десятилетиями вносили миллионы рублей 
в Фонд мира, в ущерб удовлетворению собственных нужд, мы были лишены всех своих святынь, и те-
перь я прошу вернуть самое насущное для восстановления религиозной жизни города и области. С ува-
жением архиепископ Герман» [7].
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Архиепископу Герману удалось переменить настроение властей города и заручится их поддер-
жкой. Началось строительство храмов, так в 1991 г. в Волгограде был заложен прп. Сергия Радонеж-
ского, а в год 50-летия победы в Сталинградской битве, патриарх Алексий II, посетивший тогда г. Вол-
гоград, благословил строительство храма Всех святых у братской могилы. В 1999 г. были освящены 
храмы во имя арх. Михаила на хуторе Алексиковском Новониколаевского района и во имя свт. Нико-
лая в поселение Светлый Яр [8]. Так по левому берегу Волги открывались храмы в Николаевском рай-
оне в с. Политотдельское открыт в 1995 г. храм Покрова Пресвятой Богородицы, в Быковском районе  
в  г.  Быково  в  1991  г.  состоялось  освящение  храма Живоначальной  Троицы  в  том же  самом месте  
где действовал одноименный храм в 1861 г., также в с. Верхний Балыклей стал действовать приход  
с 1994 г. Такая же ситуация была со всеми благочиниями, открывались новые приходы, велись служ-
бы [9]. По всей территории епархии создавались духовно-певческие школы, а также воскресные шко-
лы для школьников и взрослых разных возрастов. Так в г. Волжском была преобразована общеобра-
зовательная  школа  в  Кирилло-Мефодиевский  лицей.  А  на  Волгоградском  областном  телевидении 
еженедельно транслировались проповеди Волгоградского архиерея, на муниципальном телевидении 
выходили телепередача «Свеча», автором которой являлась волгоградский поэт Татьяна Батурина и те-
лепрограмма «Благовест». Также в 1990-е гг. Волгоградская епархия активно сотрудничала с учрежде-
ниями высшего образования (например, ВолГТУ), школами, происходили встречи священнослужите-
лей с молодежью. В октябре 1993 г. в Волгограде был создан Царицынский Православный университет 
преподобного Сергия Радонежского. Ректором университета стал архиепископ Герман. В состав уни-
верситета  входили  три факультета:  богословский,  пастырско-педагогический  и  экологический  [10]. 
Одним из организаторов университета был профессор, бывший ректор Волгоградского политехничес- 
кого института (в настоящее время ВолГТУ) А.И. Половинкин.

На основании проведенного анализа можно сделать вывод о значительных изменениях в религи-
озной жизни региона с момента образования Волгоградской епархии.  Процесс формирования епархии 
был сложным и многогранным, включающим восстановление церковной структуры после периода ан-
тирелигиозной политики, организационное укрепление и назначение первых руководителей. Важными 
аспектами стали начало  участия епархии в социальной сфере, культурная деятельность, направленная 
на поддержку образовательных учреждений и организацию значимых мероприятий. Несмотря на воз-
никающие трудности, такие как нехватка ресурсов и недоверие части общества, Волгоградская епар-
хия смогла утвердиться как важный институт духовной и культурной жизни региона. 
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THE ESTABLISHMENT OF THE VOLGOGRAD DIOCESE  
IN THE 1990S AND ITS PARTICIPATION IN THE PUBLIC  

AND CULTURAL LIFE OF THE REGION

The establishment of the Volgograd diocese in the 1990s, the prehistory of formation, the church’s influence  
on the social life of the city by means of the cooperation with public and political institutions  

and the renaissance of spiritual culture are considered.

Key words: Volgograd diocese, Orthodoxy, metropolity, church, Volgograd,  
Russian Orthodox church, archbishop Herman, patriarch Alexy II.
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