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К моменту окончания Гражданской войны в Западной Сибири функционировало 
множество религиозных общин различной направленности. При этом, несмотря на 
свободу совести, декларируемую Конституцией РСФСР 1918 г. 1, а также изданную 
Наркомюстом РСФСР Инструкцию о порядке регистрации религиозных обществ 
и выдачи разрешений на созыв съездов таковых от 15 апреля 1923 г., в которой все 
религиозные общины уравнивались в правах, отношение к ним было неоднознач-
ным. В целом в наиболее выигрышном положении оказались верующие, не имевшие 

УДК 322
DOI: 10.31166/VoprosyIstorii202210Statyi54

Положение религиозных общин 
в Западной Сибири в контексте 
изменения вектора советской 
конфессиональной политики 
в 1920-е гг. П.К. Дашковский, Н.П. Зиберт

The situation of religious communities 
in Western Siberia in the context 
of changes in the vector 
of Soviet confessional policy 
in the 1920s P.K. Dashkovskiy, N.P. Zibert

Аннотация. В статье рассматривается государственно-конфессиональная политика Cоветского 
государства в Западной Сибири в 1922–1929 гг. на примере взаимодействия органов власти с 
неправославными религиозными общинами. В работе использованы малоизвестные в научных кругах 
документы уполномоченных Совета по делам религиозных культов и Совета по делам русской 
православной церкви при Совете министров СССР, хранящиеся в фондах Исторического архива Омской 
области и Государственного архива Алтайского края. Полученные результаты позволяют заключить, 
что последовательная и системная работа в сфере государственно-конфессиональной политики на 
рассматриваемой территории на протяжении 1920-х гг. не проводилась.
Ключевые слова: государственно-конфессиональная политика, СССР, Западная Сибирь, религиозные 
общины.  

Abstract. Th e article examines the state-confessional policy of the Soviet state in Western Siberia in 1922–1929 by 
the example of the interaction of authorities with non-Orthodox religious communities. Th e work used documents 
litt le known in scientifi c circles of the authorized representatives of the Council for Religious Cults and the Council 
for the Aff airs of the Russian Orthodox Church under the Council of Ministers of the USSR, stored in the funds of 
the Historical Archive of the Omsk region and the State Archive of the Altai Territory. Th e results obtained allow 
us to conclude that consistent and systematic work in the fi eld of state and confessional policy was not carried out 
in the territory under consideration during the 1920s.
Key words: state-confessional policy, USSR, Western Siberia, religious communities.
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в пользовании молитвенных зданий с большим количеством материальных ценностей 
и потому не представлявшие интереса для органов государственной власти, занятых 
на тот момент реализацией Декрета об изъятии церковных ценностей 2. Этот факт, 
а также акцент государственно-конфессиональной политики начала 1920-х гг. преи-
мущественно на Русской православной церкви, позволили, в частности, протестант-
ским общинам не только укрепить свои позиции в обществе, но и сохранить, а в ряде 
случаев и увеличить численность своих последователей. Так, выросла посещаемость 
протестантских собраний в Томской, Алтайской и Новониколаевской губерниях. По 
всей вероятности, привлекательность протестантского вероучения для местного на-
селения была связана не только с особенностями этого религиозного учения и жиз-
ненным укладом протестантов, но с и обрушившимися на православную церковь ад-
министративными репрессиями 3. Кроме того, увеличение численности протестант-
ских общин было обусловлено возможностью альтернативной службы для верующих, 
относившихся к некоторым протестантским деноминациям. После принятия ряда 
декретов, направленных на частичное или полное освобождение членов таких общин 
от воинской обязанности, значительное количество молодежи призывного возраста 
объявило себя антимилитаристами. Более того, по сведениям Т.К. Никольской, было 
зафиксировано несколько случаев, когда все население деревни объявляло себя веру-
ющими пацифистами, в том числе участники Первой мировой войны и офицеры, ра-
нее награжденные георгиевскими крестами за личное мужество 4.

Перечисленные обстоятельства привели к тому, что численность евангельских хри-
стиан-баптистов в Сибири на протяжении 1924–1926 гг. увеличивалась примерно на 
тысячу человек в год. Так, например, в течение 1924 г. крещение приняли 1 039 чел., 
в 1925 г. – 1 207, в 1926 г. – 1 187 5. Во многих губерниях Западной Сибири количе-
ство последователей протестантских общин было значительным даже по официаль-
ным данным. В частности, по сведениям Алтайского губкома ВКП(б), на террито-
рии Алтайской губернии в 1925 г. числилось 1 226 евангелистов, 1 101 евангельский 
христианин-баптист, 111 адвентистов седьмого дня, 242 духовных христианина, 
416 католиков, 119 лютеран, 820 мусульман. Для сравнения следует отметить, что 
в это же время в Алтайской губернии насчитывалось 121 210 православных верую-
щих, 43 103 верующих обновленческой церкви и 6 434 старообрядца 6. Переход зна-
чительного количества крестьян в протестантизм не остался без внимания со сто-
роны государственных органов. В результате сложившейся ситуации в конце 1922 – 
начале 1923 г. во всех регионах Сибири сотрудниками ГПУ-ОГПУ совместно 
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с представителями местных партийных органов были проведены мероприятия, на-
правленные на снижение количества евангельских церквей 7. Итогом данной рабо-
ты стало появление значительного количества нелегально функционирующих про-
тестантских общин. Одновременно в Сибири была развернута широкая агентурная 
сеть искусственно внедряемых в общины осведомителей, сформированная из за-
вербованных верующих либо сотрудников ГПУ. Так, в одном только Славгородском 
уезде Алтайской губернии в 1921 г. работало около 400 секретных сотрудников. 
При этом случаи вербовки прихожан подтверждаются многочисленными фактами 
саморазоблачения последних. Например, в марте 1925 г. П.А. Пестелев признался 
собранию баптистов в том, что являлся секретным сотрудником, передававшим све-
дения о деятельности общины Иркутскому ОГПУ 8. 

В рассматриваемый период публичное проявление религиозности не влекло за со-
бой какого-либо наказания со стороны органов власти или публичного порицания. 
На государственном уровне не принимались законодательные акты, реализация ко-
торых могла бы напрямую ограничить функционирование религиозных общин, а в 
Конституции РСФСР, вышедшей в мае 1925 г., еще допускалась свобода религиозной 
и антирелигиозной пропаганды  9. Согласно Инструкции участковому надзирателю, 
утвержденной Народным комиссариатом внутренних дел РСФСР 17 ноября 1923 г., 
участковому надзирателю (современный участковый уполномоченный полиции) 
предписывалось пресекать деятельность лиц, занимавшихся знахарством, гаданием и 
ворожбой, не допускать размещения предметов религиозного культа и совершения ре-
лигиозных обрядов в государственных учреждениях и помещениях, предназначенных 
для общественного пользования. При этом, согласно ст. 52 данной инструкции, участ-
ковый надзиратель не должен был препятствовать совершению религиозных обрядов, 
если они не нарушали общественного порядка и не сопровождались посягательством 
на права граждан 10. Таким образом, в рассматриваемый период основным инструмен-
том в борьбе с религией являлись многочисленные постановления идеологического 
характера. Предполагалось, что формирование нового быта и антирелигиозная пропа-
ганда приведут к изменениям в сознании людей и вытеснят из их жизни религиозную 
составляющую. Однако такой подход к государственно-конфессиональной политике 
очень быстро показал свою неэффективность. По всей видимости, новое руковод-
ство страны понимало, какие важные функции выполняет религия в жизни общества. 
В таком случае появление в начале 1920-х гг. новой гражданской обрядности можно 
объяснить не только желанием большевиков наглядно показать в аллегорической фор-
ме окончание прежней жизни и начало новой, советской 11, но и стремлением найти 
систему ценностей, на которой в дальнейшем могло бы строиться общество. Религия, 
помимо регулятивной и компенсаторной функций, традиционно выполняла и куль-
турную, которая особенно проявлялась у неправославного инородческого населения, 
вынужденного, в силу своей немногочисленности, прикладывать дополнительные 
усилия для сохранения самобытности. Кроме того, на территории Западной Сибири 
существовала традиция престольных праздников 12, в основе которой лежали комму-
никативные и интегрирующие функции религии. Входившие в церковный приход на-
селенные пункты связывались в единое общество престольными праздниками, каждый 
из которых традиционно отмечался в том или ином поселении. Церковный приход не 
только объединял и регламентировал жизнь населения, но и усиливал власть традиций 
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и общинных порядков в патриархальном обществе, а престольные праздники имели 
принципиальное значение для формирования образа родной деревни в сознании ее 
жителей 13. Таким образом, расчет на смещение ценностных ориентиров в обществе 
путем внедрения альтернативных обрядов и традиций оказался неверен, прежде всего, 
вследствие неоднозначного отношения населения к проводившимся мероприятиям, 
противоречившим традиционному быту. Если молодежь, поддерживаемая партийны-
ми органами и общественными организациями, восторженно относилась к проводи-
мой антирелигиозной работе, то настроение старшего поколения колебалось от пас-
сивного до откровенно враждебного. Сохранились многочисленные свидетельства не-
гативного отношения жителей деревень к комсомольской антирелигиозной работе 14. 
В результате искусственное навязывание новых гражданских праздников и обрядов 
привело к параллельному существованию двух систем праздничной культуры – тра-
диционной религиозной обрядности и системы новых государственных праздников 15.

Аналогичная ситуация складывалась в регионах, где доминирующее население 
исповедовало ислам. Местные партийные деятели указывали на необходимость 
разрушения сельской общины, традиционно связанной с уммой, а также на зна-
чительное влияние, оказываемое имамами на семейный уклад и повседневную 
жизнь населения. Примечательно также, что в 1922 г. в Юртах Иртышатских (Тю-
менская губерния) была разрешена постройка мечети, что, по мнению властей, 
свидетельствовало о желании населения исповедовать «привычное, доставшееся 
от предков» 16.

Параллельно с идеологической велась работа по ослаблению экономической 
мощи церкви. Перемены во всех сферах жизни общества, постепенное формирова-
ние сети образовательных, медицинских и социальных учреждений вызывали посто-
янную потребность в свободных помещениях. В результате религиозные общины, 
лишенные имущественных и земельных прав декретами «О земле» 17 и «Об отде-
лении церкви от государства и школы от церкви» 18 и при этом располагавшие зда-
ниями, предназначенными для богослужебных целей, привлекали повышенное вни-
мание местных органов власти не только отличающейся от советской идеологией, 
но и в силу материальной заинтересованности последних. Например, владевшие мо-
литвенными зданиями неправославные общины наравне с православными прихода-
ми обязывались сдавать материальные ценности государству в рамках кампании по 
изъятию церковных ценностей. При этом в зданиях синагог, мечетей и костелов За-
падной Сибири, как правило, хранились малоценные предметы. Так, в г. Таре Омской 
губернии комиссии по изъятию ценностей не удалось обнаружить никаких ценных 
предметов в помещениях синагоги и мечети, а из католического костела были изъяты 
серебряное распятие с подставкой и небольшая лампадка 19. Томский костел также не 
располагал ценностями, поэтому в ходе проводившейся кампании была изъята толь-
ко одна золотая кадильная лодочка. Помимо этого, у томской католической общины 
было отобрано подсобное хозяйство – «ксендзова заимка», которая располагалась 
за городом 20.

Большинство верующих Западной Сибири встретили данную кампанию нега-
тивно. Так, верующие Томского костела были вынуждены дать согласие на изъятие 
ценностей только под действием угроз со стороны органов государственной власти. 
Были зафиксированы немногочисленные волнения среди православных верующих 
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Ново-Николаевской, Омской и Алтайской губерний. В г. Барнауле распространя-
лись церковные воззвания со скрытым реакционным смыслом 21. В Алтайской гу-
бернии были зафиксированы многочисленные случаи ограбления церковных зданий 
партизанами из числа старообрядцев, похищавших из приходов серебряные ризы и 
прочие ценные предметы. Подобные настроения фиксировались и в других частях 
Сибири. Так, в соседних Красноярской и Иркутской губерниях некоторые право-
славные верующие решили не сдавать ценности, а заменить их вещами, продуктами 
и самообложением 22.

Здания, принадлежавшие религиозным общинам, вызывали у местных органов 
власти не меньший интерес. Значительная часть молитвенных помещений перешла 
на баланс местной власти в результате перепрофилирования конфессиональных 
школ в национальные. В рамках данной политики школами 1-й ступени стало боль-
шинство мусульманских школ Тобольского округа 23. В Барнауле после выхода поста-
новления президиума Алтайского губисполкома от 10 ноября 1920 г. «О распуще-
нии всех молитвенных домов» здание мечети в районе элеватора было полностью 
отдано под мусульманскую советскую школу. При этом вплоть до 1924 г. на втором 
этаже этого здания мусульманская городская община продолжала исполнение рели-
гиозных обрядов. 

В 1924 г. Президиумом ВЦИК была разработана инструкция, согласно которой, 
преподавание мусульманского вероучения было возможно только в мечетях и после 
согласования с губернскими властями. Вместе с тем в молитвенных учреждениях за-
прещалось изучение светских дисциплин 24. По этой причине лишилась помещения 
мусульманская сад-городская община г.  Барнаула, в 1923 г. отдавшая здание своей 
мечети, располагавшейся в сад-городе (микрорайон современной нефтебазы), под 
школу 25. При этом, несмотря на старания советской власти, в национальных школах 
нередко сохранялась религиозная составляющая. В качестве примера можно отме-
тить татарские национальные школы, расположенные в окрестностях Томской обла-
сти, в которых преподавались основы ислама 26.

В целом мусульманская общественность неодобрительно отнеслась к запрету пре-
подавания религиозного вероучения в государственных и частных общественных 
заведениях, усматривая в этом политику русификации мусульманского населения. 
Члены образованного в марте 1917 г. Центрального мусульманского социалистиче-
ского комитета выступали против централизации образования и отстаивали право 
народов на образование с учетом национальных традиций 27.

Следует отметить, что еще в конце XIX – начале XX в. неправославное население 
Сибири негативно относилось к строительству православных храмов на своих тер-
риториях, воспринимая это как покушение на свой религиозный и традиционно-бы-
товой уклад 28. Так, старообрядческое население дер. Санниково, Бажево, Чесноковка 
Белоярской волости покинуло свои дома после того, как было объявлено о строитель-
стве православного храма в дер. Санниково. В с. Ворониха Боровской волости (со-
временный Ребрихинский район Алтайского края) представители старообрядческой 
общины разрушили дома переселившихся к ним крестьян православного исповеда-
ния. Даже в 1920-е гг. священник единоверческой церкви с. Екатерининского (совре-
менный Третьяковский район Алтайского края) отмечал враждебное отношение ве-
рующих своего прихода к православным. Периодически фиксировались конфликты 
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из-за строительства православных храмов на территориях традиционного прожива-
ния неправославного инородческого населения, а также в местах компактного рассе-
ления переселявшихся из Центральной России протестантских групп 29. В условиях 
немногочисленности протестантских культовых зданий национальная школа стала 
своего рода культурно-просветительским центром, позволявшим сохранять родной 
язык, своеобразный уклад жизни, национально-бытовые и национально-культурные 
традиции, поэтому начавшиеся трансформации образовательной системы были не-
одобрительно встречены немецким населением региона. В то время как украинцы, 
белорусы, представители народов Поволжья (мордва, башкиры, удмурты и др.), про-
живавшие на Алтае, обучали своих детей в русскоязычных образовательных учреж-
дениях (до 1918 г. в том числе в церковно-приходских школах), национальные школы 
немцев, латышей, эстонцев, татар изначально были конфессиональными и, помимо 
преподавания общих предметов, готовили будущих членов религиозной общины 30. 
Таким образом, декрет «Об отделении церкви от государства и школы от церкви», 
принятый большевиками, шел вразрез с менталитетом некоторых народов, прожи-
вавших на территории Западной Сибири. 

В сложившихся условиях некоторым религиозным общинам все же удавалось 
успешно отстаивать свои интересы, ссылаясь на законы, принимавшиеся советски-
ми властями в начале 1920-х гг. Например, к 1926 г. попечительский совет Первой 
соборной мечети г. Томска на основании постановления Президиума ВЦИК СССР 
от 9 июня 1924 г. и инструкции НКВД «О преподавании мусульманского вероуче-
ния среди восточных народностей» добился открытия религиозной мусульманской 
школы при мечети, учащиеся которой изучали текст Корана и арабский язык 31. 
Кроме того, закон «Об обязательной военной службе», вышедший в январе 1925 г., 
позволил верующим с религиозными убеждениями, не допускающими военной 
службы, заменить ее альтернативной 32. В то же время немецкой общине Томска не 
удалось сохранить свою национальную школу, являвшуюся единственной в городе. 
Несмотря на сформировавшийся педагогический коллектив и готовность родителей 
учеников поддерживать школу материально 10 сентября 1924 г. губернский отдел на-
родного образования принял решение исключить немецкий язык из учебного плана 
школы как необязательный предмет, а 25 сентября 1924 г. было решено разделить 
учебное заведение на школы первой и второй ступени, в результате чего немецкая 
национальная школа прекратила свое существование 33.

Передача церковных зданий под образовательные учреждения нередко преподно-
силась как воля трудящихся и сопровождалась соответствующей агитационной ком-
панией в местной прессе 34. В г. Барнауле местная община лютеран добровольно от-
казалась от использования молитвенного здания, объяснив свое решение невозмож-
ностью содержать его в силу малочисленности религиозной группы 35. В небольших 
населенных пунктах молитвенное здание могло быть переоборудовано под школу 
под предлогом отсутствия религиозных общин. Например, по этой причине в 1923 г. 
была открыта школа в бывшем молитвенном здании, расположенном в с. Усть-Кокса 
Ойратской автономной области 36.

Важные изменения в сфере государственно-конфессиональной политики нача-
лись с 1927 г., после прошедшего XV партийного съезда ВКП(б), на котором в ка-
честве одной из ближайших задач было заявлено «полное обезбоживание страны». 
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К этому времени на рассматриваемой территории функционировало значительное 
количество религиозных групп, многие из которых по разным причинам осущест-
вляли свою деятельность тайно. Так, например, в Томской губернии под давлением 
местных властей только одна община из двух, уклонявшихся от регистрации, смогла 
выполнить все требования и пройти необходимую процедуру, в то время как вто-
рая продолжила свою деятельность нелегально. В Алтайской губернии тайно функ-
ционировала община иоаннитов 37. Кроме того, не афишировать свои религиозные 
убеждения предпочитали мусульмане 38.

Вопреки стараниям властей, в 1928 г. усиление религиозных настроений отме-
чалось в Канском, Новосибирском и Томском округах Сибирского края 39. К этому 
времени в Сибири осуществляли свою деятельность восемь временных и 16 посто-
янных благовестников 40. В качестве центров развития протестантского движения в 
Сибири указывались Омская, Алтайская и Семипалатинская губернии 41. В отчете 
Сибирского бюро ЦК РКП(б), составленном в 1928 г., в качестве основных харак-
теристик протестантских общин Сибири отмечается антисоветская направленность 
последних, отказ подчиняться новой власти, уклонение от налоговых выплат и воен-
ной службы 42. При этом следует учитывать, что к концу 1920-х гг. в Сибири по-преж-
нему отсутствовала четкая и отработанная система контроля за религиозной жиз-
нью населения. Например, очень обрывочны и фрагментарны данные горсовета г. 
Омска о численности различных религиозных общин (табл. 1) 43. 

Таблица 1
Численность неправославных религиозных общин г. Омска в 1927‒1928 гг. 
(по данным Исторического архива Омской области)

Наименование общины
Год

1926 1927 1928
Евангелическо-лютеранская община Нет сведений 87 56

Община евангельских христиан-баптистов Нет сведений Распалась
Община молокан 89 Нет сведений Группы объединились, 

211Отделившаяся община молокан Нет сведений 151
Община евангельских христиан-баптистов 186 198 229

Еврейская община при новой синагоге Нет сведений 87 80
Еврейская община при старой синагоге Нет сведений Нет сведений 108

Мусульманская община при Первой 
соборной мечети Нет сведений Нет сведений 205

Мусульманская община при Второй соборной 
мечети 297 203 251

Мусульманское Кривощеково-Игнатовское 
общество Нет сведений Нет сведений 63

Римско-католическая община Нет сведений 63 50

Данные, представленные в табл. 1, позволяют сделать вывод об отсутствии еди-
ной тенденции увеличения или уменьшения количества членов той или иной рели-
гиозной общины в рассматриваемый период. Если в одних общинах численность 
верующих к 1928 г. уменьшалась, то в других она возрастала 44. Кроме того, следует 
отметить, что изменение количества верующих в ту или иную сторону не сопро-
вождалось увеличением или уменьшением количества культовых зданий в Омске в 
1926–1928 гг. (табл. 2) 45.
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Таблица 2 
Количество культовых зданий, функционирующих в г. Омске в 1926‒1928 гг.

Количество культовых зданий
Год

1926 1927 1928
Синагога 2 2 2
Мечеть 2 2 2

Римско-католический костел 1 1 1
Лютеранская церковь 1 1 1

Молитвенный дом евангельских христиан-баптистов 1 1 1

Из табл. 2 видно, что, несмотря на некоторые колебания численности религиоз-
ных общин, количество культовых зданий, функционировавших в г. Омске на про-
тяжении 1926–1928 гг., оставалось неизменным. Тем не менее уже к концу 1920-х гг. 
стали происходить изменения в административном аппарате, курировавшем вопро-
сы религиозной жизни населения в СССР. Методы антирелигиозной работы посте-
пенно пересматривались советским правительством. В начале 1929 г. при Президи-
уме ВЦИК была создана Постоянная комиссия по вопросам культов, отделы кото-
рой были образованы во всех регионах страны 46. Опыт прошедшего десятилетия 
показал необходимость совершенствования законодательной базы в сфере государ-
ственно-конфессиональной политики. В итоге в 1929 г. был подписан ряд законо-
дательных актов, определяющих государственно-конфессиональные отношения, ос-
новным из которых стало постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 8 апреля 1929 г. 
«О религиозных объединениях» 47, регламентирующее создание и функционирова-
ние религиозных общин. Именно на его основе в дальнейшем строилась вся государ-
ственно-конфессиональная политика Советского государства. 

В мае 1929 г. на XIV Всероссийском съезде Советов была изменена ст. 4 Конститу-
ции, в результате чего «свобода религиозной пропаганды» оказалась под запретом 48. 
С этого момента верующее население страны потеряло возможность публично про-
пагандировать свои религиозные убеждения, а его права сводились исключительно 
к удовлетворению своих личных религиозных потребностей. В том же году было 
принято постановление ЦИК и СНК СССР «О новом латинизированном алфави-
те народов арабской письменности Союза ССР», обязавшее все тюрко-татарские 
народы перейти на латиницу 49. Таким образом предполагалось усилить отрыв му-
сульманского населения от арабской культуры и ускорить его сближение с другими 
народами СССР 50.

Подводя итоги, следует отметить, что на протяжении 1922–1929 гг. государствен-
но-конфессиональная политика большевистской власти в отношении различных 
религий была неодинаковой. В первые годы после Гражданской войны государ-
ственные органы власти Западной Сибири сосредоточили все внимание на Русской 
православной церкви, в то время как прочие конфессии существовали при меньшем 
давлении со стороны государственных органов. На рассматриваемой территории 
наиболее благополучная ситуация складывалась в протестантских общинах, не рас-
полагавших значительным материальным имуществом и потому не представлявших 
на определенном этапе интереса для большевиков. Это, в свою очередь, приводило к 
стабилизации численности, а в ряде мест Западной Сибири ‒ и к некоторому увели-
чению количества верующих протестантских деноминаций. Неудавшаяся попытка 
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уничтожить Русскую православную церковь закончилась усилением администра-
тивного давления и ужесточением мер, принимаемых государством в отношении 
всех действующих конфессий в стране и регионе, что привело к появлению на тер-
ритории Западной Сибири большого количества незарегистрированных религиоз-
ных групп, вышедших из-под контроля органов советской власти. Таким образом, со 
второй половины 1920-х гг. политика большевиков в отношении религии начинает 
приобретать репрессивный характер, и после принятия в 1929  г. ряда правитель-
ственных постановлений в сфере государственно-конфессионального законодатель-
ства религиозные общины, функционировавшие в стране, в том числе на территории 
Западной Сибири, стали в большой степени зависеть от органов власти Советского 
государства.
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