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Политика советской власти в отношении религии и дея-
тельности религиозных учреждений на протяжении существова-
ния Советского Союза не была одинаковой. Если в предвоенные 
годы это небывалый размах антирелигиозной деятельности, то 
в период Великой Отечественной войны наблюдается некоторая 
лояльность относительно деятельности Церкви. В дальнейшие 
десятилетия взаимоотношения Церкви и власти изменялись  
в зависимости от проводимого курса, личности главы государства 
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и т.д. Идеи материализма шли вразрез с идеями религии, отсю-
да следуют действия власти по борьбе с религиозным мировоз-
зрением населения. 

В первые десятилетия существования советского госу-
дарства в качестве метода борьбы с религиозным мировоззре-
нием проводилась политика закрытия храмов и молитвенных 
домов, в том числе на Южном Урале. За пять предвоенных лет  
в Оренбургской области было закрыто около 300 православных 
приходов [6, с. 62]. В 1938 г. в Оренбурге был закрыт последний 
действующий храм, ближайшая от областного центра церковь 
находилась в 8 км в с. Покровка. Прихожане, отстаивая свои ин-
тересы, обращались в разные инстанции, в том числе к Сталину 
[6, с. 62].

Закрытые храмы использовались в качестве клубов, домов 
культуры, зернохранилищ и т.д. Эти действия встретили сопро-
тивление со стороны верующих. Например, в Чкаловской обла-
сти в колхозе им. 16 годовщины ОГПУ решением собрания кол-
хозников молельные дома и церковь должны были использовать-
ся для засыпки хлеба. Соответствующий договор был заключен  
с церковным советом. 26 сентября 1935 г. во время прохожде-
ния в церкви службы, где присутствовало 60 человек молящих-
ся, в подавляющем большинстве старух и стариков, церковный 
староста Евдокимов передал договор попу Кабанову, который 
зачитал его молящимся и заплакал. Для привлечения народа  
и обсуждения сложившейся ситуации Евдокимов стал бить в ко-
локол. Колхозники, думая, что случился пожар, с полей броси-
лись в село. Данная акция закончилась арестом для противников 
использования храма в качестве зернохранилища, а один веру-
ющий старик, работающий в колхозе, сказал, что церкви ничего 
не сделается от помещенного туда хлеба [2, л. 26].

В местной газете «Оренбургская коммуна» приводится 
факт использования церкви и дома священнослужителя в каче-
стве школы и яслей. «Немногим больше следов осталось после  
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церкви целителя Пантелеймона. В 1917 году из нее сделали пер-
вую в Нахаловке школу, а из поповского дома – ясли. Потом 
и школу и ясли перевели в специально выстроенные здания,  
а церковное (без купола и крестов) кирпичный завод приспосо-
бил под общежитие» [3, с. 4].

Письма с просьбой не закрывать храмы направлялись не 
только Сталину, но и другим представителям советской вла-
сти. В апреле 1929 г. верующий В. Гаврилов из г. Стерлитамак 
Башкирской АССР обратился в письме к М.И. Калинину. 
Гаврилов, обращаясь к Михаилу Ивановичу, спрашивал, не-
ужели всесоюзный староста написал такой закон, по которому 
все отобранные церкви будут использованы в качестве разных 
клубов. А также неужели Михаил Иванович не понимает, каково 
обидно и трудно верующему человеку это выносить. «Ты погля-
дел бы только, что у нас делают. Каждый день собирают собра-
ния в разных союзах и велят подписывать бумагу, чтобы закрыть 
церкви. Кто не согласен, того всяко шпыняют. Вишь, скажи да 
расскажи, зачем тебе церкву, да как, да почему, да как тебе это 
не стыдно. А если, который не подымает руку, чтобы закрывать 
ли, не закрывать ли церкви, и этому не сладко. Уж стыдят, сты-
дят: человек не знает, куда и девать глаза. Пугают, что прогонят 
со службы. Ну, боится человек, что отнимут последний кусок,  
и подпишет, а на душе-то как, злоба-то какая» [4, с. 74].

Таким образом, практика закрытия храмов и использова-
ния их для хозяйственных нужд, кроме того, что оскорбляла чув-
ства верующей части населения, приводила к разделению среди 
населения на сторонников и защитников Церкви, а также росту 
настроений против советской власти. 

Так как закрытие храмов вызывало сопротивление со сто-
роны населения и приводило к разногласиям с действующей 
властью, принимается решение о проведении разъяснительной 
работы среди населения. В директивном указании ЦК ВКП(б)  
о допущенных ошибках в борьбе с религией и мерах по их устра-
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нению от 5 июня 1929 г. говорилось об участившихся случаях не-
терпимого искажения партийной линии в области борьбы с ре-
лигией. Например, в вопросах закрытия церквей и молитвенных 
домов полагаются только на мнение антирелигиозных и комсо-
мольских организаций. В таких случаях закрытие церквей про-
ходит без необходимой и действительно хорошо проведенной 
предварительной массовой работы, а иногда с вреднейшим для 
дела антирелигиозной пропаганды издевательством над пред-
метами культа. Подобное проведение закрытия церквей ничего, 
кроме вреда, не приносит, т.к. с одной стороны, настраивает про-
тив партии и советской власти массу верующих из рабочих и кре-
стьян даже в тех случаях, когда верующие поддерживают нашу 
политику, а с другой стороны создает благоприятную почву для 
усиления агитации кулачества и т.п. элементов [1, с. 270–271].

В телеграмме Троицкого окружкома ВКП(б) современной 
Челябинской области от 1930 г. говорилось, что массовое закры-
тие церквей без достаточной массовой работы может привести  
к политическим осложнениям. Было предложено ни в коем слу-
чае не допускать закрытия церквей в административном поряд-
ке, а во всех случаях закрытия церквей проводить широкую мас-
совую работу. Райкомам учитывать при этом настроения основ-
ной массы крестьянства, не допускать соцсоревнования между 
отдельными поселками на закрытие церквей, закрытия прово-
дить только с разрешения окружного исполнительного комитета 
[1, с. 294].

Советский Союз являлся многонациональным государ-
ством, а значит и многоконфессиональным. В отношении наци-
ональных меньшинств, исповедовавших разные религии, прово-
дилась особенная политика с учетом национальной специфики. 
Так, в тезисах ЦК ВКП(б) «Об антирелигиозной пропаганде сре-
ди национальностей СССР» от 27–29 апреля 1926 г. говорилось, 
что перед безбожниками-националами стоит следующая задача 
в антирелигиозной пропаганде: разъяснения различия между 
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понятиями национальности и религии, иначе антирелигиозная 
пропаганда будет восприниматься как пропаганда против наци-
ональности [5, с. 387]. Сами методы антирелигиозной пропаган-
ды среди народов Советского Востока должны были определять-
ся с учетом следующих факторов:

•	 Форм их хозяйственного уклада;
•	 Наличия местами остатков полуфеодальных взаимо-

отношений, родов уклада в быту;
•	 Степенью втянутости в советское строительство;
•	 Состоянием как религиозной организации, так и рели-

гии.
Кроме того, в интересах развития антирелигиозной про-

паганды говорилось о необходимости стремления к вовлечению 
в антирелигиозную пропаганду как можно более широких сло-
ев трудящихся, привлекая в первую очередь рабочих, учителей, 
учащихся, культпросветработников и советскую передовую ин-
теллигенцию. А также организовать в национальных республи-
ках, областях кружки, семинары, курсы подготовки пропаганди-
стов, лекторов, докладчиков национальных союзов безбожни-
ков. В общих семинарах и курсах, организуемых союзами без-
божников, при наличии достаточного количества лиц одной на-
циональности считать желательным образование национальных 
секций, в которых изучать в дополнение специальные вопросы 
антирелигиозной пропаганды среди данной национальности. 
Считать желательным вовлечение в программы переподготов-
ки учителей, избачей и культпросветработников специальных 
циклов о содержании и методике антирелигиозной пропаганды 
в данном районе. Кроме того, рекомендовалось использование 
национальных газет, журналов, культурно-просветительских 
учреждений, отдельно рассматривалась методика антирелиги-
озной работы среди женщин. Например, в Троицком округе со-
временной Челябинской области в окрсовете безбожников су-
ществовала татаро-башкирская секция «Дагриляр». Членство  
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в этой секции доходило до 500 человек. Эта секция должна была 
вести антирелигиозную работу среди татарского населения, но 
позже в связи с распадом окрсовета безбожников в г. Троицке 
распалась и нацменовская секция «Дагриляр». После того как 
в 1928 г. Ураза (татарское говенье) была отмечена религиозной 
частью населения, Горкому было рекомендовано обратить вни-
мание на массовую антирелигиозную работу в городе. В ячейке 
техникума проведено 6 докладов на тему антирелигиозной про-
паганды и в кожзаводе среди рабочих 2 доклада по инициативе 
окружного комитета партии [5, с. 389–391].

Таким образом, антирелигиозная деятельность на Южном 
Урале в 1930-е гг. сопровождалась разделением населения на 
сторонников и противников данных действий. Население, про-
тивившееся закрытию храмов и использованию их в хозяйствен-
ных нуждах, обращалось с письмами, выражало протесты. Со 
стороны властей рекомендовалось проведение данной политики 
с учетом настроений среди населения, особенностей их нацио-
нального менталитета. 
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