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В статье рассматриваются основные направления антирелигиозной 
пропаганды в Омской области в 60-е гг. XX  в. Церковь вытеснялась из всех 
сторон общественной жизни, существовал тотальный контроль за дея
тельностью церковной организации, Совет по делам религии был конечной 
инстанцией, решавшей вопросы открытия и закрытия приходов. Факты ве
роотступничества подчеркивались в средствах массовой информации.

С конца 1960-х гг. на антирелигиозный пропагандистский фронт были броше
ны большие силы специалистов высших учебных заведений, школ, врачей, лек
торов общества «Знание», тиражировались антирелигиозные брошюры и книги, 
разоблачающие «религиозный дурман». Для примера «Вопросы научного атеиз
ма» стоили -  1 руб. 40 коп., Новый Завет -  30 руб., атеистическая книга «Широким 
фронтом» -  15 коп., по объему такой же Молитвослов -  5 руб. [10, с. 58].

В архиве Омского епархиального управления сохранились сведения об от
речениях духовенства от веры в Бога. Так, псаломщик Крестовоздвиженского 
Кафедрального собора Вячеслав Харитин, который в 1955 году был лишен сана 
за вступление во второй брак [3, л. 38], написал в газету «Омская правда» от 
16 октября 1964 года письмо «Я порываю с религией», где утверждал, что «ре
лигия для человека приносит вред» [4, л. 6-8]. Увы, он был не первым отречен- 
цем в Омской и Тюменской епархии. В 1960-1961 гг. отреклись от Бога и Церкви 
З.А. Зернова, И.А. Артемьев, H.A. Бондарчук (бывший настоятель Покровской
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церкви г. Ишима) [4, л. 11-12]. Отречения оглашались обычно через газеты «Тю
менская правда» и «Омская правда» [5; 7]. Отречение В.В. Харитина активно 
использовалось в пропагандистских целях. Он выступал с «разоблачающими» 
рассказами по Омскому радио и телевидению, а также перед слушателями в 
различных аудиториях, что специально отмечалось в отчетах уполномоченного 
[1, л. 3].

Отречение Ефима Жилякова было опубликовано в газете «Тюменская прав
да», он писал о расходах на встречи архиереев, неблагочестивую жизнь духо
венства, том, что наиболее сильное впечатление на него имел полет Ю.А. Гага
рина: «новейшие достижения советской науки и техники, успешный штурм кос
моса, героический полет вокруг земли... В нашей прекрасной действительности 
нет места унынию и скорби. Я будто очнулся от долгой спячки, когда стряхнул с 
себя религиозный дурман» [7].

Таким образом, ренегаты в 1960-е гг. должны были отречься от веры публич
но -  с обязательным объяснением причин своего поступка в средствах массо
вой информации [8, с. 71-78]. Областные и районные газеты воспринимались 
властью как самый эффективный инструмент антирелигиозной пропаганды [6, 
с. 157-160].

Однако используемая риторика и навязчивые стереотипы («фанатики», 
«мракобесы», «изуверы», «святоши») на самом деле не находили большого чи
тательского отклика. К примеру, в Тюкалинской районной газете «Знамя Ильича» 
в номере за 8 апреля 1966 г. появился фельетон под названием «Укради, сын 
мой» за подписью И. Фисуна. В статье рассказывалось о визите епархиального 
архиерея в Тюкалинск. Епископ Николай (Кутепов) обвинялся здесь в алчности 
и гедонизме («смиренно бродит по епархии, то бишь, разъезжает на вороненом 
«ЗИМе» священник Кутепов») [9, с. 4].

Несмотря на кампанию в СМИ против молодого архиерея-фронтовика, даже 
уполномоченный вынужден был констатировать усиление влияния Церкви на 
населения: «Для привлечения верующих церкви вели приспособленческую дея
тельность. Особое внимание со стороны епископа и его духовного клира уде
ляется совершенствованию обрядности, нарядности и торжественности, стрем
лению к усилению эмоционального воздействия на присутствующих» [2, л. 9; 1, 
л. 1-6, 30].

Под «приспособленческой деятельностью», видимо, понималось общена
родное пение за богослужением и высокие нравственные идеалы, пропове
дуемые духовенством. К удивлению антирелигиозных идеологов в середине 
1960-х гг. в храмы стала приходить молодежь, рожденная в уже атеистических 
семьях и воспитывавшаяся в чуждой вере среде. Например, в отчете уполно
моченного за 1966 г. отмечается, что в Крестовоздвиженском кафедральном 
соборе Омска до начала Пасхального богослужения 10 апреля 1966 г. собра
лось не менее 300 молодых людей -  студенты высших учебных заведений и 
учащихся средних школ города, молодые рабочие предприятий, и даже комсо
мольцы.

Получая с мест свидетельства высокой религиозности и обрядности, кон
статируя провал антирелигиозной политики, власть была вынуждена говорить
о недостатках пропаганды, принципиальности и соблюдении законодательства
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о культах. К концу 1960-х гг. руководство Совета по делам религий пришло к 
выводу, что жесткие меры против Православной Церкви приводят к нежелатель
ным для государства результатам: усиливается религиозное подполье, которое 
значительно труднее контролировать, чем легальные религиозные общины. Это 
стало причиной относительного смягчения политики государства по отношению 
к Церкви в следующее десятилетие (1970-е гг.).
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