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В настоящее время в отечественной исторической науке остается открытым вопрос о
положении Русской Православной церкви (далее - РПЦ) в первые годы Советской власти.
Следует отметить, что историография проблемы представлена достаточно широко как
историками советского периода (М.М. Персиц, В.А. Куроедов, А.А. Шишкин и др.), так
и представителями современной науки (Д.В. Поспеловский, М.Ю. Крапивин, В.А. Цыпин
и др.). Однако отметим, что во могом ее локальные вопросы остаются в целом еще неизу-
ченными, связано это в первую очередь с тем, что до недавнего времени многие документы
были засекречены, или остаются таковыми в настоящее время (данная работа основыва-
ется преимущественно на источники, рассекреченные после 2014 года).

Территориальные рамки исследование ограничены Кирилловским уездом Череповец-
кой губернии (в настоящее время большая часть территории входит в состав Вологодской
области, часть относится к Архангельской).

Хронологические рамки работы - с 1918 по 1924 год. Нижняя граница определяется
изданием первого нормативно-правового акта в отношении антирелигиозной политики -
«Декрета об отделении церкви от государства и школы от церкви» (20.01.1918 г.). Верх-
няя граница обуславливается началом активной деятельности советской власти на данной
территории по отношению к церкви (в частности началом череды закрытия монастырей).

Неоднократно делались попытки рассмотрения положения РПЦ в Кирилловском уезде
в 20-е годы прошлого столетия Е.Р. Стрельниковой, Л.И. Глызиной и А.Н. Каликиной и
другими. Данные исследования позволяют рассмотреть процесс прихода советской власти
в уезде, положение приходского духовенства после октября 1917 года, состояние монасты-
рей, красный террор и т. д. Несмотря на многочисленные исследования данной проблемы
до сих пор не рассмотрен вопрос антирелигиозной пропаганды и агитации: ее целей, ме-
тодов, ходе и последствиях на рассматриваемой территории.

Цель данного исследования - дать общую характеристику, определяющую антирели-
гиозную агитацию и пропаганду в Кирилловском уезде Череповецкой губернии с 1918 по
1924 г.г.

Условно рассматриваемые хронологические рамки можно разделить на два отдельных
периода по методам и интенсивности антирелигиозной агитации, основываясь на партий-
ные документы, в частности: циркуляры и указания ЦК РКП (б) и губкома, планы работ,
информационные отчеты Кирилловского укома, партийная переписка с волосными орга-
низациями и т. д.

Первый период 1917-1922 г.г. можно охарактеризовать как время бессистемной про-
паганды. В материалах агитпропотдела (как губкома, так и укома) лишь вскользь упо-
минается об антирелигиозной кампании, однако уже тогда отмечается ее необходимость.
Распространенным методом антирелигиозного просвещения становится диспут, один из
таких был проведен в Кириллове в июне 1922 года с привлечением духовенства (вероят-
нее всего обновленческого), который собрал более 500 жителей города. В планах работ

1



Конференция «Ломоносов 2021»

одно из ключевых мест отводится работе среди беспартийных масс. Следует отметить,
что в данный период борьба направлена именно против РПЦ, еще давая возможность
существования, например сектантству и обновленчеству. Последнее активно обсуждалось
на уездном церковном соборе в октябре 1922 года. В настоящее время практически неиз-
вестно, какие вопросы ставились на соборе, однако понятно, что одной из центральных
тем стал раскол церкви [1].

С 1923 года происходит изменение в подходах к антирелигиозной кампании, пропаган-
да принимает системный характер. Особое внимание было обращено в преддверии Пасхи
1923 [2]. В Кириллов приходит отдельное распоряжение о проведении месячника анти-
религиозной пропаганды, который включает в себя выставки, лекции, спектакли. Общая
численность участников, которого составила более 1800 жителей Кирилловского уезда. По
случаю Пасхи в уезде выпускается однодневная газета «Безбожник» (одноименная еже-
недельной газеты, издававшейся в СССР с 1922 года). Однако это вызывает неодобрение
губкома в связи с тем, что весь материал агитпропотделом был заимствован из ранее из-
данной еженедельной газеты [там же]. О переходе агитации на новый уровень говорит и то,
что в город приходит отдельное распоряжение о создании в срок до лета антирелигиозного
кружка в уезде, однако он начинает свою работу не ранее осени 1923 года. С этого вре-
мени работа перестраивается на естественнонаучное просвещение граждан, особое место
занимает агитация крестьянства на естественнонаучных вечерах. Методы антирелигиоз-
ной агитации (диспуты, доклады «с наскока») начали заменяться научно-обоснованной
пропагандой (посредством лекций), против уже всех религиозных верований, а не только
РПЦ [3].

Таким образом, с приходом Советской власти, как на государственном, так и на ло-
кальном уровнях начинается активная антирелигиозная кампания, центральное место в
которой занимают агитация и пропаганда. Одним из ключевых направлений стала работа
с провинциальными массами, имевшими религиозное сознание на «врожденном уровне»,
которое необходимо было искоренить. По мере развития отмечаются изменения в подходах
к ее проведению. В рамках данной работы рассмотрен период с 1917 по 1924 г.г., который
можно в целом охарактеризовать как время бессистемной агитации и начало научно-есте-
ственного просвещения, как метода борьбы с религией в целом. Однако уже с 1924 года
антирелигиозная кампания в Кирилловском уезде выходит на новый уровень и характе-
ризуется чередой закрытия храмов и монастырей, а также уже полностью планируемой
агитацией и пропагандой в городе и деревне.
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