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Аннотация. В данной работе рассматриваются основные проблемы 

взаимодействия советской власти и русской православной церкви на рубеже 

1918-1920-х гг. В статье отмечается, что в результате Октябрьской револю-

ции 1917 года церковный вопрос решался в русле «антирелигиозного терро-

ра». Была предпринята попытка не только пошатнуть авторитет русской пра-

вославной церкви, но и начать репрессивную политику против неё. 
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Период утверждение тоталитарного режима в стране в первой четверти 

ХХ века стал наиболее трагичным для церкви. Важнейшим документом, ко-

торый определял дальнейшее взаимоотношение церкви и власти, стал Декрет 

об отделении церкви от государства и школы от церкви, который был принят 

20 января 1918 года. В течение этого года разрабатывалась нормативно-

правовая база, необходимая для реализации на практике данного декрета. За 

восемь лет было издано более 170 нормативных актов, которые, в свою оче-

редь, все больше ущемляли положение церкви 5-9. 

В поддержку церкви, с января по апрель 1918 года, прокатилась волна 

сопротивления. Но это лишь усугубило ситуацию: создавались местные ЧК, 

получили право внесудебный репрессии, вплоть до расстрела; были созданы 

концентрационные лагеря и лагеря принудительных работ. Вскоре были за-

крыты домовые церкви в Моршанске и Кирсанове, в 1923 церковь бывшего 

приюта Асеева в Рассказово; в марте 1924 г. была закрыта церковь около же-

лезнодорожной станции Козлов [3; 4, с. 518]. 

Спорной личностью, в тот момент времени, являлся патриарх Тихон. 

Не смотря на то, что он был служителем церкви его точка зрения была 

склонна больше к взглядам советской власти. Он даже раскаивался в «анти-

советских поступках», хотя до этого момента был под домашним арестом. 

Так в своем завещании он призывал к доверию по отношению к советской 

власти. Патриарх скончался 7 апреля 1925 года. 

Анализируя государственную политику 20-х годов XX века в отноше-

нии церкви, можно выделить два периода. 

Первый период (1917 – 1922 гг.). Основной задачей в этот период для 

власти было найти подход к церкви в сложившейся ситуации и понять, как 

именно нужно и необходимо сосуществовать с ней. В мае 1918 года вступило 

в силу решение о начале антирелигиозного террора. Гражданская война была 

как раз на руку власти. Была предпринята попытка одним ударом подорвать 

не только материальные основы, но и разрушить авторитет Православной 

Церкви. Эта борьба с Православной церковью была, по сути, основой поли-



тики военного коммунизма. Так же для подрыва авторитета Церкви была ис-

пользована «кампания по вскрытию мощей», но и она не принесла желаемых 

результатов. 

Второй период (1923 – 1927 гг.) Его основным отличием можно счи-

тать тот факт, что в условиях новой политики (НЭП) появляется возможность 

отказаться от гонений и жестокости по отношению к церкви. Крупные рели-

гиозные организации высказали свою более лояльную точку зрения по отно-

шению к власти. Появилось и аполитическое отношение. Разрушение мо-

рального авторитета церкви, аресты священнослужителей, показательные су-

дебные процессы, распространение антицерковных и антирелигиозных аги-

тации и пропаганды, создание раскольнических групп для разрушения церк-

ви изнутри – все это заметно ослабило положение церкви в целом. В таком 

положении ей оставалось просуществовать не долго.  

Летом 1921 года стали появляться вопросы о смягчении отношения к 

церкви. Но позиция В.И. Ленина была неизменна. Он считал, что наоборот – 

это нужно развивать и в более масштабном плане. Но позже «церковный во-

прос» был отодвинут на второй план, так как в перспективе было общее раз-

витие новой экономической политики. Также вопрос об отношении с церко-

вью неожиданно предпринимает позицию одного из критериев для определе-

ния позиции борющихся за власть партийных группировок. Помимо этого, 

антирелигиозный момент будет отражен в довоенной истории. Этот вопрос 

будет корректировать советские руководители из-за недовольства крестьян 

[2, с.115]. 

В период с 1923 по 1927 гг. обостряется борьба в партии и руководстве 

за определение путей развития страны. В это время наступает затишье в от-

ношении антирелигиозной политики: снижается уровень шумных компаний, 

главная возможность их проявления - организация церковных расколов из-

нутри, продолжаются аресты и поддержка раскольников. Власть стала пуб-

лично демонстрировать свою терпимость к простым верующим. Казалось, 

что скоро все вернется на свои места. Церковь была готова вздохнуть полной 



грудью, но начало тридцатых годов даст понять, что радость придется отло-

жить.  

Провал раскольнической и антицерковной политики привел к подня-

тию сил, средств и методов борьбы с церковью [1, с. 35]. Власть предпримет 

две попытки уже глобального уничтожения церкви. С 1927 – 1930 гг. начина-

ется новая волна гонений на неё. Руль управления страной берет И.В. Ста-

лин. Наступает первая попытка, которая приходится на начальный период 

коллективизации и сопровождается массовыми расстрелами духовенства и 

массовым закрытием храмов. Но для властей становится неожиданным воо-

руженное сопротивление коллективизации. Это заставляем Сталина пойти на 

частичное отступление. И результаты последовали незамедлительно. По ито-

гу этого поворота была открыта большая часть не так давно закрытых церк-

вей. Задача коллективизации сельского хозяйства была отделена от задачи 

уничтожения церкви как института. 

Вторая попытка кардинально решить церковный вопрос была предпри-

нята в 1937–1938 гг. На эти годы приходятся самые массовые аресты и казни 

духовенства и почти полное закрытие церквей на территории СССР [4, с. 

529]. 

Таким образом, первая четверть XX века нанесла серьезный урон Рус-

ской Православной церкви, священнослужителям и всем верующим в целом. 

Бессмысленные жертвы, попытки лишить народ веры – огромные ошибки, 

понесшие за собой необратимые последствия. Во многом ситуацию в отно-

шении церковного вопроса в нашей стране изменит будущая война, с кото-

рой предстоит столкнуться русскому народу.  
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Abstract: this paper examines the main problems of interaction between the 

Soviet government and the Russian Orthodox Church at the turn of the 1918-

1920s. The article notes that as a result of the October revolution of 1917, the 

Church issue was resolved in the course of "anti-religious terrorism". An attempt 

was made not only to shake the authority of the Russian Orthodox Church, but also 

to launch a repressive policy against it. 
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