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РеалиисовременнойРоссиихарактеризуютсяростомвлияния
религии и религиозных институтов не только на духовно-
нравственноеикультурноеразвитиестраны,ноинаполи-

тическиепроцессы,межнациональныеотношенияиобществен-
ноеразвитиегосударствавцелом.Поэтомуперспективывзаимо-
действияцерквии государства требуютизученияисторического
опытавзаимоотношенийэтихсоциально-политическихинститу-
тов.Ретроспективныйанализобновленчестваиегорегиональной
спецификипоможетобъективнооценитьпроцессы,происходящие
врелигиознойжизнисовременнойРоссии,испрогнозироватьих
последствия.
НесмотрянаналичиевнутреннихпротиворечийвРусскойправо-

славнойцеркви,обновленческийрасколв1922г.несмогбыпро-
изойтибезподдержкипартийно-государственныхисиловыхструк-
тур.Советскаявласть,понявневозможностьбыстройликвидации
религии и ее институтов, взяла курс на внутреннее разложение
церкви.Обновленческаяцерковьзадумываласькакединственная
законнаяцерковьвСССРипротивопоставляласьпатриаршей.
29мая1922г.научредительномсобрании«Живойцеркви»было

созданоВысшеецерковное управление (ВЦУ)ипринято реше-
ниеоподготовкесобора«для законодательногопреобразования
церковнойжизни».Такжебылорешено«выделитьвовсехепар-
хиях из общей массы православного церковного народа своих
единомышленников-священнослужителей, организовать их и
передать имместное церковное управление»1. «Живоцерковцы»
экстренно обратились с посланиями во все епархии, а также
черезсоветскуюпечать–кклируимирянамспризывомнемед-
леннопорватьс«тихоновщиной»иперейтив«Живуюцерковь».
Решениями ВЦУ духовенству строго предписывалось создать
«живоцерковные»приходы,благочиния,епархииисрочнопрове-
стивихруководящиеорганы«преданныхреволюционномуделу»
исоветскойвластиклириков.Так,на территорииСибириуже2
июня1922г.былообразованосамостоятельноеСибирскоецерков-
ноеуправлениесцентромвг.ТомскеподпредседательствомПетра,
епископаТомскогоивсеяСибири.
Виюле1922г.из73епархиальныхархиереев37призналиновое

ВЦУ«единственнойканоническойвластью».ПринятиеВЦУцелым

1КаплинП.В.Обновленческийраскол1920-хгг. (Наматериалахуральских
епархий)//Документ.Архив.История.Современность:сборникнаучныхтру-
дов.–Екатеринбург,2006,вып.6,с.391.
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рядомархиереевбылообусловленотем,что
ониневиделиемуальтернативы,ажизнь
безцерковногоадминистративногоцентра
казаласьневозможной.Кроме того, они
считалинеобходимымсохранитьвтяже-
лое время гоненийцерковное единство.
Частьдуховенствадействительножелала
некоторыхреформпопереустройствуцер-
ковнойжизни.Немалосвященниковпод-
чинилисьВЦУ,желаяизбежатьрепрессий
состороныоргановГПУ.Кавгустувласть
вбольшинствеепархийперешлакпред-
ставителям«Живойцеркви»1.
20 сентября 1922 г. было официально

открытоИркутскоегубернскоецерковное
управление,котороепринялоделаепар-
хииотбывшегоДуховногокомитета,а14
октябряприбылпервыйобновленческий
архиерей – архиепископ Иркутский и
ВерхоленскийНиколай.
Следующимшагомпоразвитиюобнов-

ленчествасталсозывВторогоПоместного
собора, который прошел вМоскве с 29
апреляпо9мая1923г.Косновнымпоста-
новлениямсобораотносились:1)отмена
анафемы советской власти; 2) призна-
ниепатриархаТихона«лишеннымсанаи
монашестваивозвращеннымвпервобыт-
ноемирянскоеположение»;3)одобрение
деятельности обновленческих организа-
ций;4)призывкподдержкесоветскойвла-
сти,которая«однавовсеммирегосудар-
ственнымиметодамиимеетосуществить
идеалыЦарстваБожия»;5)отменапатри-
аршества;6)одобрениеначалаотделения
церквиотгосударства.Крометого,собор
одобрилвведениеженатогоепископатаи
дозволениевторогобракаклирикам,были
расширеныправаконтроляприходского
духовенства в отношении епархиальных
дел; монастыри допускались лишь как
трудовыекоммуны2.
НатерриторииБурятииактивныйпере-

ходвобновленчествоначалсяпослеобра-
зования 15июня 1923 г. Забайкальского
губернского церковного управления
(ЗабГЦУ) под председательством архи-
епископаМихаилаОрлова3.Архиепископ
МихаилсозвалвЧитеруководителейбла-
гочинныхокруговираздалимсвоиуправ-

1 Шкаровский М.В. Петербургская епархия в
годы гонений и утрат. 1917–1945. – СПб., 1995,
с.75–76.

2ПоспеловскийД.В.Русскаяправославнаяцер-
ковьвххвеке.–М.,1995,с.71.

3 Государственный архив Забайкальского края
(ГАЗК),ф.Р-422,оп.1,д.106,л.31.

ления с запретом поминать на богослу-
женияхпатриархаТихонакаклишенного
церковного сана. Исполняя указания,
благочинный Джидинского благочиния
ДмитрийМалков разослал по приходам
письменныераспоряженияитребования
оденежномсодержании.Многиесвящен-
нослужителисосвоимиприходамиподчи-
нилисьрешениюцерковногоуправления,
перейдятемсамымвобновленчество.
К крупным центрам обновленче-

ства относились Верхнеудинский уезд,
БаргузинскийиТроицкосавскийаймаки.
Вг.Верхнеудинскеобновленчествобыло
представленоОдигитриевским собором,
Спасской, Вознесенской церквями. В
г. Троицкосавске обновленцам принад-
лежали Свято-Троицкий собор во главе
с епископом Георгием Георгиевским (с
декабря 1922 г. был назначен уполно-
моченным Иркутского епархиального
церковного совета по делу обновле-
ния),Покровскаяцерковь,Богородице-
Тихвинскаяцерковьвс.Усть-Кяхтаидр.
ВБаргузинскомаймакебылообразовано
уездноецерковноеуправлениевоглавес
протоиереемГеоргиемКузнецовым,впод-
чинениикоторогонаходилось14приходов
(Баргузинский Спасо-Преображенский
собор, Телятниковская, Читканская
христорождественская, Сувинская
Николаевская,Бодонская,Башаровская,
Курумканская,Улюнскаяидр.церкви)4.
Следующийсъезд«Живойцеркви»,про-

веденныйужевавгусте1923г.,принялеще
болеерадикальныерешения.«Живаяцер-
ковь»сталаназыватьсяПравославнойрос-
сийскойцерковью,аВысшийцерковный
совет был переименован в Священный
синод, в составкоторого вошли12 епи-
скопов, 20 пресвитеров и несколько
мирян.СвященныйсинодПРЦразделил
своиприходынацерковныеуправленияв
соответствиисгражданскимрайонирова-
нием.Эторешениесталоосновнойпри-
чинойсозданиясамостоятельнойБурят-
Монгольскойепархии5.
Первоначально складывалась непро-

стая ситуация в вопросе управления.
УказомСвященного синода от 5 апреля
1924г.епархиальномуцерковномусовету
Бурреспублики,председателемкоторого
являлся архиепископ Верхнеудинский

4 ГАИО, ф. 485, оп. 2, д. 114, л. 49, 68, 139,
173,174.

5Тамже,л.136–140,168(об).
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Гавриил Асташевский, было предостав-
лено право непосредственного сноше-
ния со Священным синодом с сопод-
чинением Сибирскому областному
церковному управлению (СОЦУ). Но
указомСвященногосинодаот 13 сентя-
бря 1924 г. епархия Бурят-Монгольской
республики была включена в состав
Дальневосточного областного церков-
ного управления (ДВОЦУ) на правах
викариатства Забайкальской епархии.
ДВОЦУвзаседанииот18октябряпоста-
новило преосвященного архиепископа
Гавриила оставить в качестве викарного
епископассохранениемзванияархиепи-
скопаВерхнеудинского.Этинелогичные
перемещенияв вопросахподчиненияот
Сибирского к Дальневосточному цер-
ковному управлению можно объяснить
двояко.Соднойстороны,изменениями
гражданского районирования (создание
Дальневосточнойобластив1922г.,обра-
зование самостоятельной БМАССР в
1923г.идр.),сдругой–тем,чтоправо-
славные приходы, расположенные на
территориисозданнойБМАССР,дорево-
люциивходиливсоставиИркутской,и
Забайкальскойепархий.Этосталопово-
домдляпоследующихжалобипротестов
архиепископаГавриилавСинод,СОЦУи
ДВОЦУ.Окончательнымрешениемпосле
продолжительной переписки по этому
вопросусталуказСвященногосинодаот
6апреля1925г.овосстановленииБурят-
Монгольскойепархиивправахсамостоя-
тельнойепархиальнойединицы.
Несмотря на институциональное

оформление Бурят-Монгольской епар-
хии,ксередине1920-хгг.становитсяоче-
видным,чтообновленчествоимелолишь
ограниченныйуспехинеспособнопри-
влечь к себе верующих. Одной из при-
чин «неудачного положения дел» стала
непосредственнаяподдержкаобновлен-
цев органами власти. Так, архиепископ
Асташевский заявлял, что «ненависть
комнеличнососторонытихоновщины
усугубляется тем, что по внушению
своихпастыреймнятменяставленником
Советскогоправительства,ставленником
“красных”,“коммунистов”ичтобудтобы
помоему“приказанию”в1923г.ипосле
арестовывались тихоновские священ-
ники».Этимонобъяснял,что«вначале
обновленческого движения в городе и
долгоепотомвремядотогозлобакипела
внароде,чтосброситьсмоставрекуменя

хотели,всадитьножвбок,…поленьями
билиокнаквартиры»1.
Поддержкаобновленцеворганамивла-

стипроявлялась и в вопросе о передаче
церквей и их имущества. Разногласия
между обновленцами и тихоновцами в
отношении верхнеудинского Троицкого
храмасталипричинойсоставленияписьма
вЦИКиСНКСССРотгруппыстароцер-
ковцевспросьбой«прекратитьпроизвол
обновленцев и содействие им местных
властей»2.Верующиес.Заудинское5апре-
ля1925г.подалижалобувЦИКБМАССР
на«незаконноеотобрание»унихмолит-
венногозданияипередачуегообновлен-
цам.ЦИК,рассмотревюридическуюсто-
ронувопроса(какаягруппараньшезаре-
гистрироваласьит.д.),предложилНКВД
вновьпересмотретьэтотвопрос, указав,
что«Михаило-Архангельскийхрамможет
бытьпереданстароцерковцамбезособого
ущербадляудовлетворениярелигиозных
нуждживоцерковцев»3.В1927г.постанов-
лениемПрезидиумаБМАССР храм был
переданвпользованиеобщиневерующих
«староцерковцев».
Состояние обновленческой епархии

на территории Бурятии, ее финансовое
положение оценивалось архиепископом
Асташевским «как совершенно безвы-
ходное». В своем рапорте за 1925 г. он
указывал:«Отепархииподдержкинет,за
скудостью собственных средств с одной
стороны и вследствие выжидательного
состояния общин с другой». Если не
будетподдержкисо стороныепархиаль-
ныхуправлений,«обновленчествоповсей
епархии неминуемо должно с полным
посрамлениемсамоликвидироваться,ибо
нельзяработатьголодом».В1925г.было
проведено только одно епархиальное
собраниебезпредварительныхблагочин-
ническихсобраний.Частымиявлениями
стали «религиозная спячка, летаргия,
паралич,расслабленность»4.
Подобная же картина наблюдалась

в обновленческих приходах Троицко-
савского викариатства. Так, епископ
Троицкий и Селенгинский Георгий
Георгиевский («обновленчеству предан
всей душой») отмечал бедность и мало-
численностьподчиненныхемуобновлен-

1ГАИО,ф.485,оп.2,д.114,л.51,53.
2ГАРБ,ф.365,оп.1,д.133,л.2–5.
3ГАРБ,ф.Р-248,оп.1,д.126,л.46.
4ГАИО,ф.485,оп.2,д.114,л.49,170.
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ческихобщин,которыевсвоемраспоря-
жении имеют только средства от «свеч-
ной»выручки.
Некоторая активизация обновленче-

ской церкви на территории БМАССР
была связана с деятельностью нового
председателя епархиального управ-
ления – архиепископа Сретенского и
НерчинскогоВасилияМакушева,назна-
ченного 5 октября 1928 г. правящим
Верхнеудинскойепархией.С3по6октя-
бря1929г.былпроведенсъездобновлен-
цевдуховенстваимирян.Съездпоказал,
что Бурят-Монгольская епархия «стала
наболеетвердуюпочву»,вновьизбран-
ное епархиальное управлениеполучило
возможность «большего сближения с
мирянами»,былаокончательноналажена
связьсблагочинными,определеныточно
границы приходов, «поднят авторитет
священника, его спайка с паствою»1.
Однако,несмотряназаявленныеуспехи,
верующие в конце 1920-х – начале
1930-хгг.становилисьвсеболеебезраз-
личнымикпроблемераскола,кцеркви
икверевцелом.Рослоинедовольство
населения политикой государства по
религиозномувопросу.
Обновленческая церковь в начале

1930-х гг.продолжаласокращаться,хотя
церковное руководство до последнего
пыталось сохранять свои структурные

1Тамже,д.209,л.1.

единицы. В 1931 г. в состав Восточно-
Сибирской митрополии входили
Иркутская, Красноярская, Каннская,
Сретенская,ЧитинскаяиВерхнеудинская
епархии.Вфеврале 1934 г.Читинскаяи
Сретенскаяепархиибылизакрыты,аих
общиныприсоединеныкВерхнеудинской
епархии во главе с архиепископом
Александром Авдентовым. В октябре
1934 г. по распоряжению Священного
синодабылаупраздненаВерхнеудинская/
Улан-Удэнскаяепархия,ееобщиныбыли
присоединены к Иркутской епархии. В
1935 г.Иркутское епархиальноецерков-
ное управление возглавил Константин
Знаменский,подюрисдикциейкоторого
находилась вся территория Восточно-
Сибирскогокрая2.
Таким образом, создание и де-

ятельность самостоятельной Бурят-
Монгольской обновленческой епархии,
просуществовавшей с 1924 по 1934 гг.,
были обусловлены в большей степени
административно-территориальными
изменениями региона, чем ее самодо-
статочностью.Приэтомсамообновлен-
ческое движение было конформистски
настроенопоотношениюквластиине
получилоширокойподдержкиуверую-
щих, но в деле «отмирания религии»
сыгралосвоюопределеннуюроль.

2ГАИО,ф.485,оп.2,д.260,л.8;ф.Р-600,оп.1,
д.685,л.16–23.


