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В статье характеризуется антирелигиозная работа г. Иркутска, Черемховском и Зиминском райо-
нах Восточно-Сибирского края в середине четвертого десятилетия XX в. на основе докладных записок 
представителя Центрального Совета Союза Воинствующих Безбожников (СВБ) М. П. Кузнецова. По по-
ручению Совета и Постоянной Центральной комиссии по вопросам культов он совершил поездку по ряду 
регионов Восточной Сибири, по итогу которых им было составлено несколько докладных записок. Две из 
них посвящены оценки состояния антирелигиозной работы в административном центре Восточно-Сибир-
ского края, г. Иркутска, а также в Черемховском и Зиминском районе. Документы интересны, как статисти-
ческими данными, так и аналитическими замечаниями автора. В основу исследования легло комплексное 
использование основополагающих принципов исторического познания, а также общих и специальных на-
учных методов. Делается вывод, что очевиден субъективизм автора докладных записок, а с учётом того, 
что он являлся представителем Союза Воинствующих Безбожников, к представленным им данным стоит 
относиться осторожно. В то же время, рассматриваемые документы являются интереснейшим источни-
ком по истории религий в Восточной Сибири. Они дополняют имеющиеся данные по г. Иркутску, Черем-
ховскому и Зиминскому районам Восточно-Сибирского края. С учётом наличия аналогичных докладных 
записок по ряду иных административных единиц Восточной Сибири, появляется возможность, с позиций 
объективной оценки имеющегося материалы, компаративного анализа антирелигиозной деятельности 
властей.
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The article characterizes the antireligious work of Irkutsk, Cheremkhovsky and Ziminsky districts of the East 
Siberian Territory in the middle of the fourth decade of the XXth century based on the memos by M. P. Kuznetsov, 
a representative of the Central Council of the League of Militant Atheists (Union of the Militant Godless). On 
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Cheremkhovsky and Ziminsky districts. The documents are interesting due to both statistical data and analytical 
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author of the memos is obvious and given the fact that he was a representative of the League of Militant Atheists, 
the data presented by him should be treated with caution. At the same time, the documents under consideration 
are an interesting source on the history of religions in Eastern Siberia. They supplement the available data on 
Irkutsk, Cheremkhovsky and Ziminsky districts of the East Siberian Region. Taking into account the availability 
of similar memos on a number of other administrative units of Eastern Siberia, it becomes possible to make a 
comparative analysis of the anti-religious activities of the authorities from the standpoint of an objective assess-
ment of the available materials.
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Введение. Аспекты истории различных 
религий и православия, в частности, на тер-
ритории современной Иркутской области 
в советское время находили отражение на 
страницах научных публикаций.

Отдельные авторы анализировали вза-
имоотношения государства и религиозных 
организаций в целом в Сибири, уделяя вни-
мание и восточным её территориям [1; 2]. В 
некоторых исследованиях рассматривалось 
место в названных отношениях именно пра-
вославных институтов [3‒9].

Часть исследований посвящена рас-
смотрению истории православия в совет-
ское время непосредственно на территории 
современной Иркутской области [10‒16].

В то же время православная история 
региона, на сегодня, восстановлена не пол-
ностью. Не все районы, изучены, в рамках 
предметного поля статьи, в равной мере. Не 
все события, явления и факты восстанов-
лены в полной мере. Не равномерно проа-
нализированы и хронологические отрезки. 
Наименьшее внимание уделено четвертому 
десятилетию XX в.

Следует отметить, что в публикациях 
зарубежных исследователей характеристи-
ки истории религии в Сибири, в том числе 
и православия, уделяется внимания не мно-
го. Авторы затрагивают только отдельные 
аспекты, либо говорят о ситуации в целом в 
контексте всей страны. При этом советское 
время вообще, зачастую, остается за грани-
цами научного анализа [17‒20].

В архивных хранилищах сохранилось 
определённое количество различного рода 
документов по истории религий в г. Иркутске 
и некоторых районов современной Иркут-
ской области в 1930-е гг. Это отчёты с мест, 
статистических данные по региону и др. Од-
нако существуют документы, которые не по-
лучили широкой известности. Их примером 
являются докладные записки представите-
ля Центрального Совета Союза Воинствую-
щих Безбожников М. П. Кузнецова.

По поручению Совета он совершил по-
ездку по Восточной Сибири. Их результатом 
стал ряд докладных записок, которые писа-
лись им на имя секретарей региональных 
исполнительных комитетов. М. П. Кузнецов 
посетил Хакасскую и Бурятские АССР, Крас-
ноярский и Восточно-Сибирский края, а так-
же ставшую в 1937 г. самостоятельной Чи-
тинскую область1.

1  ГАРФ (Государственный архив Российской Феде-
рации). – Ф. Р5263. – Оп. 1. – Д. 11. – Л. 60–69.

В первой из докладных записок автор 
писал, что поводом к поездке по Восточ-
но-Сибирскому краю стало письмо Пред-
седателя Союза Воинствующих Безбожни-
ков Е. М. Ярославского на имя секретаря 
Восточно-Сибирского крайкома ВКП(б) 
М. О. Разумова о развертывании религиоз-
ной пропаганды. Идею Центрального Сове-
та об инспекционной поездке поддержала 
Постоянная Центральная комиссии по во-
просам культов. Более того, М. П. Кузнецов 
утверждал, что действовал именно по ее 
поручению2.

Вся записка написана в советской анти-
религиозной, атеистической канве, с восхва-
лением побед социализма и критикой «оча-
гов мракобесия».

Цель поездки заключалась в «… об-
следовании состояния работы комиссии по 
вопросам культа при Президиуме Восточ-
но-Сибирского крайисполкома и на местах 
в порядке проверки правильности проведе-
ния в жизнь законодательства о культах»3.

Методы исследования. Исследование 
опирается на подходы, свойственные исто-
рическому познанию. В данном конкретном 
случае, это формационный подход, который 
позволил рассматривать явления через при-
зму особенностей советского строя.

Автор опирался на основополагающие 
принципы исторической науки. Принцип 
объективности дал возможность оценивать 
анализируемые исторические документы 
осторожно, учитывая субъективизм их авто-
ра, однако признавая, что они также являют-
ся важными источниками по истории рели-
гий в Восточной Сибири.

Общие методы сбора, анализа и син-
теза информации, показали свою важность 
при работе с источниками и имеющимися 
публикациями, методы дедукции и индукции 
помогли при формулировке выводов.

Результаты исследования и их об-
суждение.  В преамбуле к докладной за-
писке автор говорит о Восточно-Сибирском 
крае в целом, хотя отчёт даётся г. Иркутску, 
Черемховскому и Зиминскому районам4. 
Здесь очевиден вопрос, насколько полным 
является представленный в докладной за-
писке отчет.

Стоит отметить также, что характеризуя 
антирелигиозную политику властей на тер-

2  ГАРФ. – Ф. Р5263. – Оп. 1. – Д. 11. – Л. 60.
3  Там же.
4  Там же. 
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ритории современной Иркутской области, 
М. П. Кузнецов приводит примеры по Вос-
точному Забайкалью. Так, он говорит о за-
крытии церкви в с. Нижний Ильдикан Балей-
ского района1. Когда автор записок осуще-
ствил поездку по Восточному Забайкалью 
не совсем ясно, но то, что он говорит о Чи-
тинской области, позволяет предположить, 
что было это не ранее 1937 г., когда такая 
территориальная единица была выделена 
из Восточно-Сибирского края. Незнакомого 
с историей и географией рассматриваемых 
территорий читателя подобное замечание 
может ввести в заблуждение.

Вся докладной записка, по сути, написа-
на под одним лозунгом: «В Восточно-Сибир-
ском крае полное безразличие в вопросах 
борьбы с религией». Лозунг сформулиро-
ван автором данной статьи, М. П. Кузнецов 
писал о «индифферентизме» к проблеме 
со стороны партийных, комсомольских и 
проф союзных органов, отмечая, что анти-
религиозной работы ни в краевом центре, г. 
Иркутске, ни в районах, не было никакой. Он 
также отмечал: «Налицо недооценка анти-
религиозной пропаганды, примиренческое, 
наплевательское, по существу оппортуни-
стическое отношение к ней»2.

Помимо замечания общего характера, 
автор докладной записки приводил конкрет-
ные примеры бездействия властей. Так, в 
разговоре с ним, Председатель Зиминского 
райисполкома заявил, что «сейчас зани-
маться антирелигиозной пропагандой неког-
да, надо провертывать дела с лесозаготов-
ками»3.

В краевом центре, по словам М. П. Куз-
нецова никто не мог что-либо сказать о го-
родском Совете Союза Воинствующих Без-
божников. Имевшийся распался в 1934 г., 
формированием нового никто не занимался. 
Представители же бывшего Совета утвер-
ждали, что потребности в антирелигиозной 
работе нет, поскольку нет верующих4.

Аналогичные выводы сделал Секретарь 
Черемховского районного комитета ВКП(б). 
Верующих, по его мнению, не было. Анти-
религиозную пропаганду вести было можно, 
но только среди спецпереселенцев5.

М. П. Кузнецов отдал для публикации 
в газете «Восточно-Сибирская правда» две 

1  ГАРФ. – Ф. Р5263. – Оп. 1. – Д. 11. – Л. 64.
2  Там же. – Л. 60.
3   Там же. 
4  Там же.  – Л. 61.
5  Там же.

свои статьи, «Оживить антирелигиозную ра-
боту» и «Происхождение рождества и его 
эксплуататорская сущность». Ни одна из 
статей не была напечатана с оправданием, 
что антирелигиозная тема, на тот момент 
времени, не являлась актуальной.

На этом фоне автор записки отмечал 
активизацию деятельности» церковно-сек-
тантских организаций». Верующие «… в 
силу целого ряда социально-экономических 
причин, а также в связи с формированием 
закрытия церквей… …ушли в подполье и 
там находят союз своей деятельности с ре-
акционными элементами»6.

М. П. Кузнецов писал о том, что на тер-
ритории Восточно-Сибирского края (а точ-
нее только незначительной части его тер-
риторий – Е. Д.) в рассматриваемое время 
существовали самые разные религиозные 
организации. Традиционные: христиан-
ство, иудаизм и ислам. При этом автор к 
первому относил разные направления, но 
в дальнейшем отдельно говорил о католи-
честве, ряде направления протестантизма 
и старообрядчестве. Здесь можно сделать 
предположение, что представитель СВБ не 
совсем понимал, что относится к христиан-
ству. Помимо традиционных для страны и 
региона религиозных учений, религиозное 
пространство территорий, которые характе-
ризовались, было представлено «… секта-
ми различных мастей и оттенков: баптисты, 
евангелисты, молокане, старообрядчество 
различных толков, хлысты, субботники <...> 
на территории края сильное влияние имеет 
и такая религия как ламаизм – современная 
форма буддизма, туземные религии, напри-
мер шаманизм и т. д.»7

Относительно конца 1936 г. по г. Иркут-
ску называлось всего восемь действовав-
ших культовых постройки. В то же время, 
при конкретизации их выходи семь: 3 право-
славных «тихоновских», 1 обновленческая, 
1 католическая, 1 иудейская и 1 молитвен-
ный дом евангелистов8. Неточность в циф-
рах, по нашему мнению, говорит о небреж-
ности автора в составлении документа.

В Зиминском районе на 1936 г. дей-
ствовала одна обновленческая церковь в 
г. Зима (ранее было 12 храмов). При этом 
население района составляло 40 000 чел. 
Верующие «стекались» в районный центр. 

6   Там же.
7   Там же.
8   Там же. 
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В Черемховском районе также вместо 12 су-
ществовавших в прежнее время церквей, 
функционировала одна в с. Бельском, куда 
съезжались верующие со всего района1.

В тексте записки встречаем примеры 
активной деятельности религиозных сооб-
ществ г. Иркутска. На 1936 г. в рабочем по-
селке им. Ленина (бывший Иннокентьевский 
поселок) «свили себе прочное гнездо» мо-
нахини и монахини бывших иркутских мона-
стырей. И это, по мнению автора, не случай-
но, поскольку «церковники» старались рабо-
тать среди рабочего населения, представи-
тели которого были малограмотными. При 
этом активное развитие получило поклоне-
ние бывшему иркутскому епископу Святите-
лю Иннокентию (Кульчицкому). Аналогичная 
ситуация наблюдалась в г. Черемхово2.

Помимо православных г. Иркутска, «в 
центр рабочего города» (возможно, имелся 
ввиду рабочий поселок) «перебралась» об-
щина баптистов из с. Верхняя Иреть3.

Отдельное явление в религиозном про-
странстве г. Иркутска и посещённых рай-
онов в рассматриваемое время – это нали-
чие странников, ворожей, кликуш, «новых» 
пророков и чудотворцев. Они «подогрева-
ли» настроение верующих, «спекулировали 
отдельными пунктами сталинской консти-
туции, истолковывают их по своему»4. Речь 
шла о статьях Конституции 1936 г. о свободе 
совести и свободе отправления религиоз-
ных культов5.

Помимо отмеченного, ходили слухи, что 
«церкви откроют, ссыльных попов вернут в 
действующие церкви»6.

В ряде районов Восточно-Сибирского 
края (автор записки не уточняет в каких) «вер-
хушки общин верующих подавали заявления 
(после принятия Конституции) об открытии 
церквей. В г. Черемхово обновленческая об-
щина вообще планировала строительство 
новой церкви. Частыми были заявки на про-
ведение крестных ходов, а также соверше-
ния молебнов в домашних условиях7.

С целью привлечения верующих в сина-
гоге г. Иркутска и общине верующие иудеев 

1  ГАРФ. – Ф. Р5263. – Оп. 1. – Д. 11. – Л. 64.
2  Там же. – Л. 62.
3  Там же.
4  Там же.
5  Конституция (Основной закон) Союза Совет-

ский Социалистических Республик. – М.: ОГИЗ, 1937. – 
Ст. 124, 125.

6  ГАРФ. – Ф. Р5263. – Оп. 1. – Д. 11. – Л. 62.
7  Там же. – Л. 62–63.

с. Старая Зима в праздник Пасхи беднякам 
раздавалась бесплатная маца. Такого ранее 
не было. Более того, иногда, для бедняков, 
без торгов и аукциона, как это принято, пре-
доставлялось «почётное “священное” место 
у самой торы»8.

Описывались в записки интересные 
факты «приспособления» верующих к су-
ществовавшим реалиям. Так, в г. Черемхо-
во община баптистов подала заявление в 
Горсовет с просьбой разрешить проведение 
7 ноября праздника жатвы. Священник цер-
кви г. Зима планировал молебен по случаю 
принятия новой Конституции. Этим, по мне-
нию М. П. Кузнецова, он хотел подчеркнуть 
«содружество с советской властью. Моло-
дёжь баптистских общин г. Иркутска орга-
низовывала молодёжные вечера и лыжные 
прогулки, показывая высокую социализацию 
верующих в рамках советской государствен-
ности. В отношении баптистов г. Иркутска 
отмечалось, что «приспособленческая так-
тика» у них давно. Ещё в 1927 г. они устрои-
ли 1 мая религиозную демонстрацию с «ре-
лигиозно символическими знаменами»9.

Значительным было количество об-
рядов. Так, большим был приход церкви 
г. Зима. В месяц по нему в рассматриваемое 
время до 50 отпеваний и до 30 крестин. Ча-
стыми были обряды на дому. В домах, где 
были покойники, собирали «целые собрания 
верующих». Появлялись начетчики, клику-
ши, странники. В избах многих колхозников 
можно было встретить «целые иконостасы10.

В г. Зима и с. Старая Зима в общинах 
«еврействующих субботников» проводи-
лись обрезания. Приведенное словосоче-
тание неверно «субботники» – это иудей-
ское религиозное течение, представители 
которого в редких случаях именовали себя 
«евреями». На вопрос руководству общины 
«Делаете ли вы обрезание?» был получен 
ответ «Иногда по очереди, а больше, кто как 
сумеет». В связи с осенними иудейскими 
праздниками многие члены колхозов не 
вышли на работу11.

М. П. Кузнецов в своей докладной за-
писке, на наш взгляд, достаточно верно 
оценивал деятельность местных властей, 
которые вместо «антирелигиозной пропа-
ганды <…> водят свою деятельность <…> 
к голому закрытию церквей в администра-

8  Там же. – Л. 63.
9  Там же. – Л. 62.
10 Там же. – Л. 62–63.
11 Там же. – Л. 63.
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тивном порядке». Член Президиума Совет 
г. Черемхово запретил службы баптистов по 
случаю празднования Октябрьской Револю-
ции. Были аналогичные случаи запрещения 
служб на пасху1. Здесь автор записки про-
тиворечит сам себе, поскольку, как отмеча-
лось выше, подобные действия он называл 
«приспособленчеством».

Автор записок писал, что церковные 
двадцатки местными властями зачастую 
воспринимались как контрреволюционные, 
в то время как состояли они рабочих и кол-
хозников2.

Комиссия по вопросам культов при Вос-
точно-Сибирском краевом исполкоме под 
руководством его секретаря тов. Вербицко-
го, по мнению М. П. Кузнецова, «очень слабо 
или совсем не предупреждала об ошибках в 
проведении законодательства на местах». 
Зачастую комиссия серьезно не разбирала 
дела о закрытии культовых построек для 
служб, санкционировала закрытие. Приме-
ром «неправильного» закрытия культового 
строения стала ситуация с молельным до-

мом субботников в с. Старая Зима. Посто-
янной Центральной комиссией по вопросам 
культов при ЦИК СССР данное закрытие 
было отменено как противоречащее зако-
нодательству. Аналогичная ситуация сложи-
лась с церковью г. Черемхово.

Заключение. Можно с уверенностью 
констатировать, что докладные записки 
представителя Центрального Совета Союза 
Воинствующих Безбожников М. П. Кузнецо-
ва на имя секретарей региональных испол-
нительных комитетов являются богатейшим 
источником по истории религий в Восточной 
Сибири. Они дают статистические данные, 
которые позволяют подтвердить или опровер-
гнуть имеющуюся информацию из иных доку-
ментов. В то же время записки содержать по-
пытки аналитической оценки ситуации. Они, 
несомненно, субъективны, а с учётом того, 
что их автор являлся представителя Союза 
Воинствующих Безбожников, могут расцени-
ваться как спорные. В то же время – это та-
кой же важный источник по истории религий 
в Восточной Сибири, как и иные документы.
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