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Государственно-конфессиональные взаимоотношения советского пери-
ода представляют собой одну из самых сложных и противоречивых проблем 
в отечественной истории. Несмотря на декларировавшееся отделение церкви 
от государства, советская власть продолжала, как и в дореволюционный пе-
риод, контролировать внутрицерковные процессы, стремилась использовать 
религиозные институты в своих интересах – от экономических до внешне-
политических. Обусловлено это было тем, что религиозный вопрос всегда осо-
знавался делом государственной важности. При этом заслуживает отдельного 
внимания уникальный опыт существования и выживания церкви в условиях 
антирелигиозного государства. Неослабевающий исследовательский интерес 
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ученых различных специальностей к государственно-конфессиональным 
взаимоотношениям объясняется спецификой и многослойностью самой про-
блематики, необходимостью поиска и введения в научный оборот разнопла-
новой источниковой базы и ее объективной интерпретации. 

Процесс становления современной российской государственности при-
вел к серьезным изменениям в исторической науке, в том числе к ее регио-
нализации. Регионализацию можно рассматривать не только как своеобраз-
ный ответ на исчезновение единого научного центра и институциональных 
установок, но и как необходимость объективного изучения и осмысления 
самодостаточного исторического опыта отдельных территорий. Это характе-
ризует и современные процессы в изучении истории государственно-
конфессиональных взаимоотношений. 

Современная историография истории государственно-церковных взаи-
моотношений советского периода стала формироваться с начала 1990-х гг. 
Можно согласиться с мнением профессора С. В. Леонова, что «в постсовет-
ской России история Православной Церкви стала, по-видимому, самой 
быстрорастущей областью историографии» [13, с. 47]. Именно в этот период 
преобладающей тенденцией в научных трудах оказывается изучение исклю-
чительного противостояния и противоборства власти и религиозных инсти-
тутов, анализ репрессивной государственной политики и др. Изменение 
идеологической ситуации, так называемая методологическая смута, привело 
к появлению наукообразных сочинений, выполненных под «политический 
заказ» и в погоне «за сенсацией» и др. История гонимой и преследуемой 
церкви, масштабы репрессий в отношении духовенства и верующих, формы 
и способы борьбы с религиозностью, утверждение атеистической идеологии 
являлись приоритетными вопросами в 1990-е – начале 2000-х гг. в процессе 
реконструкции событийного ряда и изучения спектра государственно-
церковных взаимоотношений.  

С начала 2000-х гг. в качестве основных тенденций развития регио-
нальной историографии выступают расширение комплекса исторических 
источников, продолжающийся процесс рассекречивания архивных докумен-
тов, междисциплинарный характер исследовательских задач, непрекращаю-
щийся профессиональный и общественный интерес к проблематике. В зави-
симости от предмета исследования современные ученые рассматривают тот 
или иной аспект, избрав либо географические (Забайкалье, Прибайкалье, 
Байкальский регион и др.), либо административные (Иркутская область, Во-
сточно-Сибирский край, Бурят-Монгольская АССР, Читинская область), ли-
бо церковные административно-территориальные границы. Происходившие 
в указанный период территориальные изменения непосредственным образом 
отражались на структуре и составе Иркутской и Забайкальской епархий.  

Эволюция и особенности государственно-церковных взаимоотношений 
советского периода, деятельность православных общин, которые играли са-
модостаточную роль в социокультурной жизни регионов, в последние 20 лет 
стали объектом пристального внимания многих современных ученых из Ир-
кутска, Улан-Удэ, Читы: Е. В. Дроботушенко, В. И. Косых, Т. А. Крючковой, 
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А. В. Паламарчук, Д. Саввина, А. П. Санникова, И. В. Смолиной, И. И. Тер-
новой, И. С. Цыремпиловой и др. Количественный и качественный рост 
научных изысканий обусловил появление самостоятельных историографи-
ческих работ [5; 6; 20; 21]. 

В изучении государственно-церковных взаимоотношений одним из 
дискуссионных и не до конца исследованным остается вопрос о положении 
РПЦ в годы революций и Гражданской войны. В отличие от советской исто-
риографии, в которой церковь оценивалась исключительно как классовый 
враг, в современных исследованиях серьезное внимание стало уделяться 
роли церкви и духовенства в существовавшем противостоянии, при частой 
смене власти и политических режимов. Следует отметить, что для воссозда-
ния событий этого периода существует разноплановый источниковый кор-
пус, представленный как светскими, так и церковными документами, мате-
риалами периодической печати, источниками личного происхождения. Это 
позволило таким исследователям, как В. И. Василевский, А. П. Добронов-
ская (Дворецкая), В. И. Косых, Т. М. Новикова и др., изучить ранее не рас-
крывавшиеся аспекты. Так, в трудах В. И. Косых скрупулезно изложено по-
ложение Забайкальской епархии, показана эволюция взаимоотношений 
Временного правительства и первой советской власти, белых правительств и 
буферной Дальневосточной республики. Детально воссоздана епархиальная 
структура, проанализированы кадровое обеспечение и материальное поло-
жение, хозяйственно-экономическая, образовательная, благотворительная, 
социальная и другая деятельность епархии.  

В диссертации и статьях Т. М. Новиковой предпринята попытка ком-
плексного анализа взаимоотношений духовенства и верующих пяти восточ-
носибирских (Енисейской и Красноярской, Иркутской, Забайкальской и 
Нерчинской, Якутской) епархий, с одной стороны, и региональной власти, с 
другой, в годы Гражданской войны. Самостоятельной задачей работы стала 
реконструкция повседневной религиозной жизни в условиях междоусобного 
противоборства [14]. Стоит отметить, что сегодня предпринимаются серьез-
ные шаги в изучении этого аспекта [1; 2; 8; 9]. 

В отечественной историографии предметом пристального исследова-
тельского внимания является период 1920–1930-х гг. как время экономиче-
ской и социокультурной модернизации, которая привела к трансформации 
государственно-церковных взаимоотношений. Изучением государственной 
конфессиональной политики, региональных особенностей ее реализации в 
комплексе ученые стали заниматься с начала 2000-х гг. В качестве обяза-
тельных компонентов рассматриваются эволюция нормативно-правовой ба-
зы, набор административных и экономических мер в отношении религиозных 
организаций, механизм и результаты репрессивной политики, борьба на идео-
логическом фронте и др. [19]. Такие вопросы конфискационной политики 
власти, как акция по вскрытию мощей святителя Иннокентия 1921 г. в Иркут-
ском Вознесенском монастыре, особенности кампании 1922 г. по изъятию 
церковных ценностей в пользу голодающих, механизм снятия колоколов на 
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рубеже 1920–1930-х гг., в настоящее время осмыслены достаточно полно, с 
использованием вновь вводимых в научный оборот архивных материалов.  

В эволюции государственно-церковных взаимоотношений рассматри-
ваемого периода значимое место занимает обновленческое движение. Об-
новленческий раскол, несмотря на наличие внутренних противоречий в 
РПЦ, был осуществлен с поддержкой партийно-государственных и силовых 
структур и выступал в качестве дестабилизирующего фактора. В работах 
Е. В. Дроботушенко, С. С. Кульпинова, Д. В. Саввина, И. С. Цыремпиловой 
и др. [3; 7; 11; 12; 15; 18] показаны «успехи» раскола в виде количественных 
характеристик (по приходам и священникам) по передаче храмов и их иму-
щества, описаны возникшие трудности, вызванные запутанностью церков-
ного управления. Общее исследовательское мнение заключается в выводе о 
доминировании политической составляющей в обновленческом движении 
1920-х гг., об открытом вмешательстве властных структур во внутрицерков-
ные дела. Отдельное внимание уделено изучению восстановительного про-
цесса «после живистского погрома», действий епархиального руководства 
по противодействию дальнейшему распространению раскола. На наш 
взгляд, спорными вопросами будут оставаться региональная статистическая 
характеристика принадлежности храмов и приходов, хронология событий, 
внутрицерковные процессы, что обусловлено спецификой и качеством ис-
точников.  

К настоящему времени одной из сложных проблем является судьба 
православного духовенства и верующих в годы политических репрессий.  
В работах Т. А. Крючковой, И. И. Терновой, А. П. Санникова (Иркутская 
епархия), В. И. Василевского, Д. В. Саввина (Забайкальская епархия), 
И. С. Цыремпиловой (Байкальский регион), Е. С. Митыповой (Бурятия) вос-
созданы политические процессы 1930-х гг. по сфабрикованным делам «цер-
ковно-монархических контрреволюционных организаций». Представляется 
сложным окончательное решение вопроса о количестве пострадавших за 
веру и религию в советский период. Связано это с невозможностью выра-
ботки единого подхода к определению критериев репрессированных (арест, 
изъятие имущества, усиленное налогообложение, высылка и др.), отсутстви-
ем общей методики подсчета жертв антицерковного террора (духовенство, 
верующие и т. п.). При этом следует отметить как несомненное достижение 
современной историографии подготовку и издание книг памяти жертв поли-
тических репрессий, которые играют важную роль в реабилитационном 
процессе. Списки репрессированных лиц содержат наряду с биографиче-
скими данными (дата и место рождения, социальное положение, место жи-
тельства) дату ареста, перечень статей из УК РСФСР, по которым гражда-
нин был обвинен и приговорен к наказанию, приговор, дату реабилитации. 

Объемным отражением динамики государственно-конфессиональных 
взаимоотношений являются антирелигиозные практики, сыгравшие опреде-
ленную роль в секуляризации общественного сознания, особенно среди мо-
лодежи. Основными субъектами реализации антирелигиозной политики 
наряду с системой партийно-государственных органов и силовых структур 



92                                                             И. С. ЦЫРЕМПИЛОВА 

Известия Иркутского государственного университета.  
Серия «История». 2021. Т. 37. С. 88–96 

являлись образовательные, научно-исследовательские, культурно-
просветительские учреждения, средства массовой информации, обществен-
ные организации (союзы воинствующих безбожников, профсоюз, комсомол, 
женские, молодежные и др.). Анализ их разноплановой деятельности, харак-
теристика масштабов и результативности агитационно-пропагандистской 
работы, опыт внедрения нововведений в бытовые и социальные практики, 
направленных на искоренение религиозности, рассматривается в большом 
количестве исследований последних лет. 

Государственно-церковные взаимоотношения в 1940–1980-е гг. в кон-
тексте изменения конфессиональной политики в стране стали объектом 
внимания таких авторов, как Е. В. Дроботушенко и И. В. Смолина. 
Е. В. Дроботушенко восстанавливает основные события в истории право-
славия на территории Забайкалья (Бурятская АССР и Читинская область) [4; 
10]. В область его интересов входят анализ источников по материалам феде-
ральных и региональных архивов, сбор количественных данных, определе-
ние динамики религиозной ситуации, деятельность уполномоченных по де-
лам религий и др. Хочется надеяться, что высокая публикационная актив-
ность автора найдет отражение в подготовке в ближайшее время комплекс-
ного монографического исследования. И. В. Смолиной был проведен кон-
кретно-исторический анализ положения и деятельности Иркутской епархии 
в 1940–1980-е гг., выявлены новые данные в биографиях иркутских архи-
ереев, установлены даты открытия приходских общин Иркутской епархии в 
1940-е гг., рассмотрено их материальное положение и др. [16; 17]. 

Сложность изучения послевоенного периода обусловлена преобладани-
ем источников, отложенных в фондах государственных структур, в том чис-
ле Совета по делам религий при Совете Министров СССР, где в основной 
массе представлена отчетная документация. Можно говорить также о недо-
статочной репрезентативности письменных источников, отражающих внут-
реннюю жизнь православных общин. В этой связи, на наш взгляд, необхо-
димо проведение исследовательских работ по созданию методики, интер-
претации и применению устных исторических свидетельств участников со-
бытий тех лет.  

Таким образом, уровень современных исследований, посвященных 
особенностям государственно-конфессиональных взаимоотношений совет-
ского периода, характеризуется наличием положительных тенденций. Это 
качественные и количественные изменения, нашедшие отражение в появле-
нии специальных кандидатских и докторских диссертаций, монографий, 
публикаций в рецензируемых изданиях и др. В целом можно свидетельство-
вать, что современные ученые, отказавшись от рассмотрения проблемы ис-
ключительно как противостояния и противоборства двух сторон, представи-
ли объективную картину эволюции взаимоотношений советской власти и 
православной церкви, с учетом региональной специфики определили их пе-
риодизацию. Необходимость проведения междисциплинарных исследова-
ний, накопленный опыт эффективного взаимодействия органов власти, 
научных, образовательных организаций и церковных структур, продолжаю-
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щиеся источниковедческие изыскания позволяют определить перспективы 
дальнейшей работы. С учетом достигнутых результатов вполне правомерно 
ставить вопрос о создании исследовательских коллективов по написанию 
истории Иркутской и Забайкальской епархий – от создания до современно-
сти. Сегодня также назрела необходимость подготовки и публикации доку-
ментальных сборников, для чего возможно межрегиональное объединение 
усилий светских и церковных специалистов. Одной из актуальных является 
проблема ревитализации объектов культурного наследия, среди которых 
уникальные памятники архитектуры и истории – православные церкви и 
монастыри. Именно в советский период большинство храмов было либо 
разрушено и уничтожено, либо передано под другие нужды; в связи с этим 
сегодня востребовано восстановление не только зданий и сооружений, но и 
самого религиозного ландшафта.  

К числу вопросов, которые требуют дальнейшего изучения, можно 
также отнести вопросы развития системы антирелигиозной работы на ме-
стах, ее качества и результативности, проблемы адаптации и противостояния 
верующего населения, реконструкции внутренней жизни православных при-
ходов, биографии духовенства, специфики межконфессионального взаимо-
действия и взаимовлияния и др.  
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State-Church Relationships in the Soviet Period (Based  
on the Materials of Irkutsk and Zabaikalsk Eparchies): 
Main Tendencies of Modern Regional Historiography  
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Abstract. The article examines the main directions in modern regional historiography of state-
church relationships. The analysis of a wide range of scientific works, which are dedicated to 
the history of relationships between the Soviet authorities and Orthodox communities in Ir-
kutsk and Zabaikalsk eparchies, allowed identifying the main results in the study of different 
questions and stated the prospects for further research. 
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