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Доклад посвящен анализу формирования одного из аспектов общественных настроений
в брежневский период. Цель доклада - проанализировать антирелигиозные мероприятия
региональных властей и реакцию на них населения Кировской области.

Антирелигиозная политика в СССР была изменчивой: гонения на Церковь 1920-1930-х
гг. сменились терпимостью в годы Великой Отечественной войны, а с 1948 г. притеснения
Церкви возобновились. Серьезный «антицерковный» удар был нанесен в период «оттепе-
ли»: в Кировской области по некоторым данным в 1960 - 1964 гг. закрыто 40 приходов
из 75. [1, с.9] Брежневский период в исторической литературе характеризуется смягче-
нием политики в отношении РПЦ. По некоторым данным, власти с 1970-х гг. активно
использовали «агентурные возможности Церкви» в условиях «холодной войны».[2]

Анализ архивных документов показывает, что в 1970-е гг. советское руководство пла-
номерно реализовывало антирелигиозную политику, но не придавало ей форму открыто-
го противостояния с Церковью. Пропагандистские мероприятия пронизывали партийную
работу и общественную жизнь на местах, хотя и обозначилась тенденция на снижение
активности проведения такого вида работы.

На фоне насущных социальных проблем вопрос религии, казалось бы, был не самым
актуальным для руководства и населения области. Тем не менее, борьба с религиозно-
стью в обществе была одной из ключевых задач местных организаций. Работники отдела
пропаганды читали лекции, показывали художественные и документальные фильмы, а
местная пресса публиковала обличительные статьи.

Население без восторга воспринимало публичные лекции, да и сами лекторы без осо-
бого энтузиазма читали их, главным образом - для отчетности. Более привлекательными
для граждан (в качестве организации досуга) были кинопоказы. В 1970-е гг. наметилось
«затишье» в съемках антирелигиозного кино, но атеистическая пропаганда активно ис-
пользовала киноленты «хрущевской оттепели». К примеру, в начале 1970-х гг. в Кировской
области работники райкомов организовывали показы художественных фильмов «Иванна»,
«Чудотворная», «Армагеддон», «Человек с планеты Земля» [3, л.12; 4, л. 56] и докумен-
тального кино: «Черная процессия», «Божьи свидетели», «Не входите - смерть».[4, л.56].

Власти пытались отвлечь население от религии разными способами. В крупные церков-
ные праздники показывали интересные зарубежные фильмы, организовывали культурно-
массовые мероприятия, дискотеки. На смену религиозной обрядности в жизнь общества
внедрялась «советская обрядность»: гражданская регистрация браков, торжественная вы-
дача первого паспорта, проводы в армию и др. [3, л. 6, 75]

Но общество не могло полностью отказаться от религиозной обрядности. Население
следовало «привычкам» обращаться к вере в значимые моменты жизни: заключение брака
предполагало венчание, рождение ребенка - крещение, смерть родственника - отпевание.

На низшем уровне руководство особую роль в борьбе с религиозностью уделяло гласно-
сти: наиболее показательные примеры быстро распространялись местными газетами и об-
суждались в партийных организациях разного уровня. В 1974 г. газета «Сельская жизнь»
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опубликовала интересный сюжет. Сельский сход обсуждал «антиобщественные и хулиган-
ские действия» отца, который, «злоупотребляя родительскими правами, принуждал детей
молиться богу» и не разрешал смотреть кинофильмы, чем вынуждал семью ночевать у
соседей. В наказание сход просил Народный суд лишить его родительских прав. [6]

Региональные власти регулярно отслеживали факты «обращения к вере», выявляли
активно верующих и наказывали. За чтение молитв в незарегистрированных молельных
домах граждан подвергали штрафу [3, л.8], за крещение ребенка родителей могли уволить
с работы, за ношение нагрудного крестика ребенка исключали (не принимали) в пионеры
[7, с. 49]. Тем самым, снижение участия населения в церковных обрядах объяснялось в
большей степени административным нажимом, а не тем, что граждане глубже прониклись
идеологией научного атеизма.

По итогам проводимой в 1970-е гг. атеистической работы в регионе с серьезной кри-
тикой выступила центральная пресса. Поводом для критики местных властей стало недо-
статочное, по мнению центральных органов, снижение количества совершенных религи-
озных обрядов. Особенное недовольство власти в столице вызвал тот факт, что в церков-
ных хорах часто «мелькали молодые лица»: молодые люди говорили о приверженности
атеизму, что под церковными сводами оказались в поисках дополнительного заработка.
В начале 1980-х гг. один из опросов выпускников Кировского пединститута показал, что
каждый пятый считал вопросы веры делом сугубо личным, а каждый шестой сам отмечал
религиозные праздники в домашнем кругу. [5, л.10]

Подводя итог, отметим, что в 1970-е гг. советская власть кардинально не меняла общие
идеологические установки общества и продолжала борьбу с религиозностью населения.
Руководство Кировской области, следуя намеченному курсу, планомерно реализовывало
антирелигиозную политику, чтобы вытеснить «чуждую идеологию» из всех сфер жизни
общества. Но менялся подход к проблеме: власти отказывались от «шумных» действий
против Церкви.

Отсутствие интереса у населения к атеистической пропаганде отразилось на активно-
сти проведения антирелигиозных мероприятий, которые часто приобретали формальный
характер. В некотором смысле «отвлечение» населения от Церкви возобладало над борь-
бой с ней. В обществе не возникло глубокого, осознанного восприятия атеизма и массовых
антирелигиозных настроений, но формировалось состояние безразличия к религии.

Репрессивные меры в отношении активно верующих в 1970-е гг. также не были редко-
стью. Но власти, ставя цель сформировать негативный образ верующего человека, при-
вносили в общество некий раскол: верующие люди становились маргиналами советского
социума.

Источники и литература

1) Талантов Б. Бедственное положение Православной Церкви в Кировской области и
роль Московской Патриархии // Вестник РСХД. 1967. № 83. С. 29-64

2) См.: Чекисты . . . в рясах // АиФ. 1991. № 36. 12 сентября; «Аббат» выходит на связь
// АиФ. 1992. №1. 8 января; Полосин В. С. Вечный раб ЧК // Известия. 1992. №18.
23 января.

3) ЦГАКО Ф. П-1290 Оп. 66 Д. 94.
4) ЦГАКО Ф. П-1290 Оп. 70 Д. 121.
5) ЦГАКО Ф. П-1290 Оп. 92 Д. 99.
6) Пусть он уйдет. . . // Сельская жизнь. 1974. 6 июля.
7) Сазонов Д. И. Брежневские гонения на Церковь. По материалам Центральной Рос-

сии // Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова. 2015. №.6. С. 46-50.

2


