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Конфликты вокруг икон во время  
Российской революции и Гражданской войны*

Иконами долгое время занимались в основном искусствоведы, рестав-
раторы и филологи, анализируя многочисленные древнерусские ска-
зания о чудотворных иконах1. Относительно недавно стали появлять-
ся и работы, где рассказ об иконах представлен в историческом и даже 
в историко-антропологическом ключе и затрагивает синодальный 
период2. В представленной работе предпринята попытка рассмотреть 
иконы как весомый фактор в идеологической и политической борьбе 
в период войн и революций.

Икона в русском обществе занимает особую нишу. В византийском государ-
стве, а потом и в русском, иконы на протяжении всей истории играли боль-
шую роль и могли рассматриваться как символ «русской веры». Иностранцы, 
посещавшие «Московию», были удивлены тем отношением к иконе, которое 
было у местного населения. Казалось бы, в новейшей истории России иконы 
не играли такой роли, как в средневековье, но это не совсем правильное мнение. 
Представляется что на протяжении всего XX в. и особенно в годы революции 
и Гражданской войны иконы и борьба вокруг них играют значительную роль 
в общественной жизни.

Революция и свержение самодержавия вначале коснулись икон только 
опосредованно. В революционную эпоху обострились всяческие разборки 

* Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда, проект № 20-18-
00369 «Процессы легитимации насилия: Культуры конфликта в России и эскалация 
гражданской войны».
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о принадлежности чудотворных и чтимых икон. (Порой споры о них длились 
несколько лет так, так, например, в 1917–1918 гг. местные жители одного села, 
в котором был крестный ход, не отдавали назад главную святыню Харькова 
икону Озерянской Божьей Матери на том основании, что в XVIII в. она была 
явлена в их деревне3.) Казалось, революция должна вернуть «законные права» 
простого народа.

Однако все изменилось после прихода к власти большевиков. Вскоре 
на Красной площади, на здании Городской думы на месте иконы повесили 
большой плакат с надписью: «Религия — опиум для народа». Тем самым новые 
власти символически показали, как и с чем они намерены бороться. Об этом 
плакате, повешенном на месте иконы, написали многие современники, попал 
он и на кинопленку4.

В январе 1918 г. новая власть выпустила декрет «Об отделении церкви 
от государства»5, который затрагивал фактически все население бывшей Рос-
сийской империи. В самом декрете об иконах ничего не говорилось, но 28 ав-
густа 1918 г. Народный комиссариат юстиции выпустил постановление 
«О порядке проведения в жизнь декрета об отделении церкви от государства 
и школы от церкви»6. Постановление или инструкция, как она именовалась, 
более подробно объясняло механизм проведения декрета. В инструкции содер-
жался пункт «О религиозных церемониях и обрядах», относительно которых 
говорилось, что «в государственных и в иных публично-правовых обществен-
ных помещениях безусловно не допускается совершение религиозных обрядов 
и церемоний (молебнов, панихид и проч.), помещение каких-либо религиозных 
изображений (икон, статуй религиозного характера и проч.)»7.

Собор и патриарх выступили с заявлением об отмене инструкции. В нем 
говорилось, что декретом Совета народных комиссаров от 23 января, «оза-
главленном “О свободе совести”, русская Церковь поставлена в положение 
не фактически, но и юридически гонимой». И власть вместо создания комис-
сии с участием представителей всех вероисповедений, о которой сама «поло-
жительно заверяла», издает инструкцию, в которой наносится смертельный 
удар по всем материальным возможностям развития внутренней и внешней 
деятельности Церкви. Этот документ служит «средством духовного угнетения 
и застращивания православного народа». В заключение «полномочные пред-
ставители русского народа» требовали отменить данную инструкцию и прио-
становить действие декрета «во всем его объеме»8. Но инструкцию не отменили 
и, согласно ей, иконы должны были быть вынесены из учебных заведений, с за-
водов и фабрик, больниц, вокзалов, школ и магазинов. Проведение этой меры 
часто вызывало большое негодование, особенно церковного общества.

Иконоборчество — именно так сами большевики называли свою политику 
в отношении икон9. Задумывалась она как антиклерикальная и рационали-
стическая. Проводили ее, несмотря на сопротивление некоторой части народа, 
и вначале она несла вызов народным представлениям о религии.  Большевикам 
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казалось, что, победив народную религиозность, они тем самым одержат 
по крайней мере идеологическую победу над Церковью.

Вообще тема «Гражданская война и иконы» демонстрирует множество при-
меров, характерных именно для междоусобицы, например, таких как расстрел 
личных икон людей, занявших «неправильную» позицию в войне или грабеж 
икон, которых осуществляли не только красные, но и белые войска, и т. п. Боль-
шой резонанс в обществе имело так называемое чудо с иконой на Красной пло-
щади 1 мая 1918 г., когда красные транспаранты порвались и открыли икону10.

В одном из самых крупных крестьянских движений эпохи Гражданской 
войны, Западно-Сибирском восстании 1921 г., религия, как и в других движе-
ниях эпохи, играла третьестепенную роль. Как пишет современный исследо-
ватель, «повстанческая пропаганда не слишком “злоупотребляла” религиозной 
тематикой»11. Местный чекист отмечал, что «как агитационным средством бан-
диты воспользовались также религиозностью населения… рассылая приказы 
о водворении святых икон в помещения сельских советов и всех других учреж-
дений, снятии шапок не только в учреждениях, но и частных домах»12.

В Тамбовской губернии в Моршанском уезде местный Совет в апреле 1919 г. 
вообще постановил иконы из школ не выносить, формулируя это так: иконы, 
как бы сейчас сказали, не нарушают религиозную толерантность, «в школе обу-
чаются дети православных, и других вероучений… в волости нет»13. В данном 
случае обращает на себя внимание не только грамотное обоснование решения 
оставить иконы на месте, но и рука человека явно не крестьянского происхож-
дения, писавшего данное послание властям.

Молодая сельская учительница Ираида Тихова начала делать записи в днев-
ник в 1919 г. Она преподавала крестьянским детям в Угличском уезде Ярослав-
ской губернии. Если еще в начале 1919 г. учительница вместе с учениками чи-
тала молитву, то в конце 1920 г. ей заявили, что иконам нельзя висеть в классе. 
«Господи, Господи! Что это творится? Что совершается? Вчера было собрание 
и коллеги учителя заявили: “Нельзя в классе делать молитву, нельзя висеть 
иконе, нельзя учить Закону Божьему”. Что делать, как быть, прямо не знаю? 
Оставить ли заведенное по-прежнему или подчиниться?»14 А в Енисейской 
губернии местное партбюро возложило ответственность за «возмущение кре-
стьян отсутствием в школах икон и преподавания Закона Божьего» на неуме-
ние местных властей «разъяснить религиозный вопрос»15.

По всей видимости, изъятие икон из школ затянулось и столкнулось 
с не предвиденными новыми властями ситуациями. Так, видный деятель ко-
миссариата просвещения и старая большевичка Л. Р. Менжинская на заседа-
нии Петербургского16 комитета большевиков заявила, что введение светского 
образования в Петрограде было очень непростым. «Я должна сказать, что даже 
питерские рабочие и даже красный Выборгский район всеми силами противи-
лись этому постольку, поскольку это касалось родителей, дети которых обу-
чались в школе. Несмотря на это, нам удалось добиться, чтобы из школ были 
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изъяты иконы»17. Переменами в школах были недовольны и некоторые педаго-
ги, преподававшие на учительских курсах в Петрограде. В. В. Снегирев говорил 
историку С. Ф. Платонову, что большинство учителей «глубоко недовольны 
теперешним состоянием школы: раньше дети школу любили; были праздни-
ки, подарки, веселье; теперь ничего этого нет… в результате учителя требуют, 
чтобы в школах опять были образа, чтобы были восстановлены церковные 
праздники…»18 Тем, что из школ убрали иконы, недовольны были не только учи-
теля, но и дети, они недоумевали, как теперь молиться. В своих записках Мар-
цинковский рассказывает такой эпизод эпохи Гражданской  войны: «В боль-
шом классе стояла в углу большая икона, и на ней был изображен Христос, 
благословляющий детей. Во время молитвы дети, по православному обычаю, 
поворачивались к ней. Однажды иконы в классе не оказалось (она была уда-
лена в порядке изъятия из государственных учреждений всех предметов куль-
та). Когда мы встали на молитву, некоторые из детей сказали: “Как же теперь 
молится? Иконы нету…” Тут заговорила слепая учительница: “Дети, а как же 
мне быть? Ведь я слепая и никогда не вижу иконы. Значит мне и не молиться?” 
Дети задумались. “Бог — в душе”, — сказал тихо какой-то мальчик»19.

Некоторую статистику выноса икон из школ мы имеем благодаря материа-
лам Особой комиссии, созданной при генерале Деникине «для расследования 
злодеяний большевиков» на Юге России. Так, комиссия, материалы которой 
относятся в основном к 1919 г., разослала по церковным приходам опросные 
листы, которые должны были заполнить члены церковного клира тех прихо-
дов, которые были «освобождены» от большевиков белогвардейцами. Сохра-
нились и опубликованы 226 опросных листов по Донской епархии20. Шестым 
и последним пунктом в них значится вопрос о выносе икон из школ. В 29 слу-
чаях прямо написано, что иконы из школы были удалены21. В остальных слу-
чаях в опросных листах или поставлен прочерк, или написано, что иконы их 
школ не выносились. В одном случае в документе указано, что иконы хотели 
удалить, «но побоялись населения и родителей учащихся»22, в другом написа-
но, что самим местным учителем, «(он же бывший раньше пономарем)», были 
сняты со стены картины ветхо- и новозаветной истории и «взамен им» пове-
шены картины «штатской истории»23. Следует указать, что в некоторых местах 
власть переходила из рук в руки по несколько раз, и часто на иконы в школах 
у красноармейцев просто не хватало времени.

Где-то иконы в школах сохранялись не только благодаря сопротивлению 
крестьянства, но и по распоряжению местных властей. Так, например, было 
с Среднем Поволжье в 1919 г. Коммунисты Буинской организации на общем 
собрании партийных работников решили «иконы в школе оставить» и объяс-
нили свое решение: «…так как крестьянство еще темное и в высшей степени 
религиозно, почему могут быть на советскую власть нехорошие мнения со сто-
роны крестьян»24. Иконы в этой местности не спешили снимать. Посетившая 
в 1922 г. одну из школ-коммун инструктор женотдела Чувашского обкома 
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партии А. Ф. Ванеркке писала, что во всех кабинетах, во всех комнатах висят 
иконы, «и мне уже начало касаться, что я не в школе-коммуне им. III Интерна-
ционала, а в каком-то духовном училище»25. Об удалении икон из школ также 
говорится в знаменитом обращении патриарха Тихона к большевикам по пово-
ду первой годовщины Октябрьской революции26. Еще некоторое время после 
того, как иконы были сняты, некоторые ученики «демонстративно» крестились 
на то место, где икона висела27. В знаменитом обращении патриарха больше-
викам в честь первой годовщины Октябрьской революции также говорится 
об удалении священных изображений из школ28.

Следует отметить, что большевики довольно быстро учились на своих ошиб-
ках, особенно в условиях Гражданской войны. Так член ВЦИКа Смилдович 
отчитывал местных большевиков: «Часто в уезде коммунисты входят в шко-
лу и начинают сами снимать с руганью иконы, так нельзя, пусть сами крестья-
не снимут, а так вы ничего не добьетесь. Или входят в шапке и с папироской 
в зубах в церковь во время службы и требуют попа. В Сенгилеевском уезде мы 
за все такие выходки многих судили и, надо сказать, судили сурово»29. В неко-
торых деревнях предприимчивые крестьяне, называющие себя большевиками, 
брали взятки, чтобы иконы не убирать из общественных мест30.

Описывая крестный ход в Угличе в 1920 г., Ираида Тихова в своем дневнике 
пишет, что после самого крестного хода «Божья Матерь пошла посещать со Сво-
ими угодниками домы (так. — П. Р.) верующих»31. Это случай, известный исто-
рикам фольклора и народной религиозности, назовем его словом «подмена» — 
когда персонаж иконы и ее название настолько отождествляются, что перестают 
различаться32. Крестные ходы с иконами собирали громадное количество участ-
ников. Иногда народу было так много, что могли возникнуть всяческие эксцес-
сы. Власти как могли старались регулировать такое скопление народа. Иногда 
для сопровождения иконы выдавался специальный «билет»33. Посещение ико-
ны исследовательница Вера Шевцова рассматривает как своего рода «паломни-
чество наоборот», когда сам предмет почитания несли к верующим34.

Случаи кощунства над иконами церковные власти тщательно фиксирова-
ли. Особенно такие случаи участились в период Гражданской войны. А в одной 
из станиц Донской области свидетель рассказывал, что дома «большевики сня-
ли лампаду, испражнились в нее и повесили вновь перед иконами»35. Причем 
иногда, согласно материалам Особой комиссии, расследовавшей «злодеяния 
большевиков», за кощунством по отношению к иконе тут же, как в классиче-
ском средневековом сказании, следовала расплата. Так, одна из прихожанок 
Александро-Невской церкви слободы Новонадеждовки Марина Васильченко 
показала, что, когда один «из коммунистов стал смеяться над иконой святите-
ля Николая и мазать его лик соленым огурцом, то он тут же был наказан: впал 
в беспамятство и в страшных судорогах отвезен в больницу»36.

Вообще слухи о комиссарах и просто красноармейцах, расстреливающих 
иконы, были широко распространены. Как правило, в легендах об этом следу-
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ет незамедлительная кара поднявшего руку на икону или оскорбившего веру37. 
Один из таких случаев, по сообщению газет, произошел в Старой Руссе, когда 
икона Спаса Нерукотворного «старого письма, величиной около аршина», ви-
севшая на «крыльце часовни», упала на голову агитатору во время произнесе-
ния им антирелигиозной проповеди. Причем, как говорили очевидцы, образ со-
рвался и проломил голову агитатору, который «через несколько часов умер»38. 
Писали и про случай в Москве, когда «кощунник» выкинул из окна образ Ни-
колая Чудотворца. В этот же день «кощунник» узнал, что его малолетняя дочь 
«упала из окна его квартиры» и разбилась39.

«Обновление» икон — еще один феномен, который гораздо чаще встреча-
ется именно в период войн и революций. Так, например, в некоторых южных 
губерниях было запрещено говорить об «обновлении икон»40, это приравни-
валось к контрреволюции41. «Обновление» икон приняло массовый характер 
и в других губерниях. Так, в Тамбовской губернии представитель укома Степа-
нов отчитывался перед властями, что 12 апреля 1922 г. лично видел «обновлен-
ную икону Иисуса… гражданин, у которого обновилась икона… уверял, что ико-
на обновилась сама, население этому охотно верит, ходит толпами смотреть». 
Причем икона покрылась слоем золота, а до этого, «говорят, была облезлой»42.

На Юго-Востоке России обновление икон приняло «угрожающе» массо-
вый характер в 1920–1921 гг. Так, например, в Воронеже по обвинению в об-
новлении икон под судом находились 32 человека43. В Царицынской губернии 
тогда же создали специальную комиссию для расследования фактов обновле-
ния икон. В эту комиссию вошли местный чекист, журналист, художник, хи-
мик и два представителя царицынского духовенства, протоиерей Ильинский 
и священник Благовидов. Комиссия обследовала обновленные иконы и при-
шла к заключению, что они «будто бы» обработаны какими-то «химически-
ми веществами». В докладе комиссии сообщалось что духовенство на местах 
«склонно верить» в чудодейственное обновление икон, однако местные власти 
видели в этом обновлении антисоветскую пропаганду44. Сходную комиссию 
из местных музейных работников создали и в ноябре 1925 г. в Ленинграде, что-
бы обследовать массовое обновление икон в Лужском уезде. Было обследова-
но 15 обновленных икон, из них только 3 «писанные», но все 15 находились 
под стеклом. В заключение комиссия констатировала, что обновление «икон 
не коснулось, а ограничилось только поверхностью стекла»45.

Особый разговор — это открытие древнерусской живописи, по времени оно 
совпало с революционными событиями. Реставраторы расчищали древнерус-
ские иконы от многолетних записей и подновлений. Кроме того, живопись ико-
ны часто была не видна из-за оклада. Некоторые ценители старинной церков-
ной искусства, вроде князя Е. Н. Трубецкого, называли оклад произведением 
«благочестивого безвкусия». «Заковывать икону в ризу» значит «отрицать» ее 
живопись, заниматься «бессознательным иконоборчеством»46. Патриарх Тихон 
своей грамотой благословил реставраторов47.
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Когда основные бои Гражданской войны закончились, некоторым — даже 
в Советской России — казалось, что война мало изменила русский народ 
и, в частности, его любовь к иконам. Корней Чуковский в 1922 г. в своем извест-
ном письме писал Алексею Толстому, проживающему тогда в эмиграции, про 
русской народ, что в него «хоть из пушек пали, а он будет возить навоз, любить 
землю, помнить зимних и вешних Никол, и ни своих икон, ни своих тарака-
нов никому не отдаст»48. Данное письмо было опубликовано как в эмиграции, 
так и в Советской России. Троцкий в свойственной ему манере глумился над 
автором письма, опубликовав в «Правде» статью с говорящим названием «Му-
жиковствующие», которая впоследствии вошла в его книгу «Литература и ре-
волюция». «Таракан как изюминка национального духа! — писал Троцкий. — 
Какая эта в действительности поганенькая национальная приниженность 
и какое презрение к живому народу! Добро бы сам Чуковский верил в иконы. 
Но нет, ибо не брал бы их, если б верил, за одну скобку с тараканами, хотя в де-
ревенской избе таракан и впрямь охотно прячется за иконой»49. Троцкий писал, 
что «по существу революция означает окончательный разрыв народа с азиатчи-
ной, с XVII столетием, со Святой Русью, с иконами и тараканами…»50 Но мно-
гие из интеллигенции продолжали верить, что народ свои иконы защитит.

Каково же было разочарование некоторых церковных деятелей и просто 
узкой прослойки образованных людей, когда население, иногда с кажущим-
ся удовольствием, стало эти иконы сжигать. Когда большевики начали новую 
атеистическую кампанию, молодежь была к ней готова и не попавшие в музей 
иконы запылали по всей стране. Постепенно антиклерикальную пропаганду 
заменяла атеистическая. Причем когда в 1920-х гг. после окончания Граждан-
ской войны в некоторых сельских местах проводилось показательное сжигание 
икон, крестьяне туда приходили добровольно и вокруг костра из икон устра-
ивали хоровод51. Эмигрант, бывший киевлянин Д. В. Скрынченко помещал 
в свой дневник отрывки из писем своего друга А. В. Стороженко. Тот описывал, 
очевидно на основе газет, как в Киеве крестьяне сжигают иконы: «…в заключе-
ние организованного шествия на костре близ Софийского собора должны были 
сжигать святые иконы, собранные в Киеве и окрестных деревнях. Года два тому 
назад многие в эмиграции мечтали о том, что крестьянство отстоит Россию». 
Поместив письма своего друга в дневник, Скрынченко приписал: «Грустно, то-
скливо, точно отдает погребальным звоном это письмо…»52

Большевики не придумали ничего нового — в крестьянской среде было 
распространено ситуативное иконоборчество53. Касаясь иконоборчества, сле-
дует сказать о народном отношении к иконе, которая не помогла в критиче-
ской ситуации. Например, икону, не помогшую спасти дом при пожаре, могли 
бросить в огонь, или повесить иконы на дерево и выговаривать им, что они 
не помогли в беде54.

Мщение иконе — не выдумка атеистов, хотя они активно ее использовали. 
Некоторые исследователи видят как раз в этой мести предмет чрезмерной веры 
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в изображение, когда икону уничтожали, если она не помогала в жизненной 
ситуации55. Впоследствии таковые эпизоды даже попадали в художественные 
фильмы. Такой пример ситуативного иконоборчества хорошо продемонстри-
рован в глухонемом фильме Александра Довженко «Земля» (1930). Там не-
веста убитого местными кулаками комсомольца после известия о его смерти 
начинает расправляться с иконами, висящими у нее в избе. Вначале она лупит 
по висящим иконам, затем некоторые из них начинает швыряет на пол. Пи-
кантность данной сцены была в том, что делает это она полностью обнажен-
ной56. Фильм вначале показывали в кинотеатрах, однако впоследствии показ 
приостановили ввиду наличия там «порнографических и иных» сюжетов57.

Очень скоро висевшие повсюду портреты вождей начали сравнивать или 
соотносить с иконами58. Хорошо известная замена икон на портреты вождей 
началась сразу после того, как начали снимать иконы. Знакомый В. И. Ленина 
В. Крестовников59 писал ему в 1919 г., что в Москве, в Звенигородском мона-
стыре, над воротами висела икона. «Теперь же на этом самом месте, над входом 
в бывший монастырь, в киоте на месте иконы, к которой обращались с благо-
говением, в киоте, обложенном алой материей, вставлено Ваше изображение, 
а над ним красный флаг». Сам Крестовников считал, что, если это «задумано 
с агитационной целью, то оно получило обратное значение <…> Я глубоко уве-
рен, что Вы, уважаемый Владимир Ильич, сами отвернетесь и запротестуете, 
если Вас поставят на место “Бога” в буквальном смысле. Я не допускаю и мыс-
ли, чтобы Вы (Ваш портрет) согласились фигурировать как икона»60. Также 
в Москве, согласно записи в дневнике Михайловского, в «Скорбящей общине 
заместо иконы Божьей Матери повесили портрет Ленина»61.

Случай замены икон на портреты вождей уже тогда был частым, причем на-
столько, что во Владимире в 1920 г. откровенно написали, что бюсты Ленина 
и Маркса им нужны, чтобы заменить иконы в общественном месте62. А в Че-
лябинской губернии в 1920 г., очевидно, когда иконы из школы уже изъяли, 
одна из учительниц принесла в школу икону Серафима Саровского и повесила 
ее в красном углу, заявив при этом, что образ на иконе очень похож на Карла 
Маркса. Эта история в качестве курьеза была описана в местной прессе63. Из-
вестный коллекционер, публицист, поэт, генерал в отставке Александр Влади-
мирович Жиркевич, проживавший в годы Гражданской войны в Симбирске, 
в своем дневнике описывает заседание по поводу организации Чувашского на-
родного института, которое проходило в одной из школ города. По его словам, 
в закрытой школьной церкви во «впадины» иконостаса заместо икон хотели 
поместить портреты Ленина, Троцкого и Луначарского. «Я прямо назвал такой 
проект порчи иконостаса “варварским”, — записал в дневник Жиркевич. — Тут 
выступил молодой чуваш, член комиссии, заявив, что для портретов Ленина 
и других советских деятелей найдется более почетное место в музее, чем ико-
ностас. В конце концов занесли в журнал, что иконостас как работа мастерских 
школы должен быть сохранен в нынешнем виде»64. Впоследствии замена икон 
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на портреты вождей в прессе вызывала радость, так, в 1924 г., автор статьи с го-
ворящим названием «Устои рушатся» в одной провинциальной газете писал, 
что там «где стояли иконы, висит портрет Ленина»65.

Говоря о портретах вождей вместо икон, заметим, что, конечно, их могли 
вешать принудительно, однако, как пишет современный исследователь, «го-
сударственная пропаганда работала настолько результативно, что их вешали 
и добровольно»66.

Можно констатировать, что, пока население страны оставалось в значитель-
ной степени верующим, иконы играли большую роль в идеологической или 
даже политической борьбе в период революции и войн в России. Однако при-
шедшие к власти большевики объявили войну всему народному православию 
и иконам в том числе. Вместе с насильственным удалением икон из обществен-
ных мест большевики разъясняли, что снятие икон не есть преследование ре-
лигии. Однако постепенно отношение к иконам меняется. Даже не имеющую 
художественной ценности икону часто ждала насмешка, а не агрессия. В анти-
религиозной пропаганде постепенно отношение к иконам заменилось на снис-
ходительное, рассматривавшее икону как часть народного творчества. «Древне-
русский художник, лишенный возможности создавать произведения светского 
содержания, только в иконах и фресках мог воплотить надежду и чаяние своего 
народа»67, — написано в книге про иконопись.

Мода на иконы распространилась после повести В. А. Солоухина «Черные 
доски» (1968), где в увлекательной манере описано, как автор стал коллекцио-
нировать иконы. Сыграли свою роль в этой моде и ряд многочисленных искус-
ствоведческих трудов по иконописи, выходивших в это время. Громадной по-
пулярностью пользовалась иконопись и среди западных интеллектуалов. Они, 
казалось, в упор не замечают русского искусства, кроме иконописи и русского 
авангарда. И если авангардистские художники были полузапретными в СССР, 
то творчество древнерусских иконописцев всячески популяризировалось. 
Мода на иконы затронула и часть интеллигенции, в квартирах которых иконы 
заняли место украшения. Таким образом, икона, раньше являвшаяся показа-
телем веры, превращалась в элемент культуры, иногда полностью секулярной.

1 Среди такого рода литературы хочется отметить работу В. Брюсовой, бывшей и искус-
ствоведом и реставратором: Брюсова В. Г. Русская живопись 17 века. М., 1984. Среди 
филологических работ: Власов А. Н. Сказание и повести о местночтимых святых и чудо-
творных иконах Вычегодско-Северодвинского края XVI–XVIII веков. СПб., 2011.

2 Тарасов О. Ю. Икона и благочестие. Очерки иконного дела в императорской России. М., 
1995; Лавров А. С. Колдовство и религия в России 1700–1740. М., 2000; Зеленина Я. Э. 
От портрета к иконе. Очерки русской иконографии XVIII — начала XX века. М., 2009; 
Буссева-Давыдова И. Л. Русская иконопись от оружейной палаты до модерна: в поисках 
сакрального образа. М., 2021.
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3 РГИА. Ф. 731. Оп. 1. Д. 78 (О чудотворных иконах Божией Матери). Л. 3–4.
4 Мендельсон Н. М. Запись 6 ноября 1918 г. // Мендельсон Н. М. Дневник (Избранное. 

Февраль 1917 — апрель 1928 г.). URL:  [Фиолетов Н. Н.]. Большевики и церковь (лекция 
профессора Н. Н. Фиолетова) // Тобольские епархиальные ведомости. 1919. № 6. С. 101. 
Вообще Фиолетов был одним из немногих, кто первым обратил внимание на законода-
тельный вынос икон «не только из учреждений, но и общественных мест: контор, приста-
ней, базаров» (Там же). См.: «Во время революционных празднеств со здания Городской 
думы сняли икону и заменили ее плакатом с надписью “Религия — опиум для народа”». 
Михайловский В. Россия на краю… Из дневников 1917–1920 гг. // Москва: Журнал рус-
ской культуры. 1993. № 2. С. 165. (Запись 27 ноября 1918 г.).

5 В первой публикации декрет назывался «О свободе совести», но уже во второй публи-
кации он принял известное всем название «Об отделении церкви от государства», таким 
образом один и тот же декрет имел два разных названия, что рождало и продолжает рож-
дать большую путаницу.

6 Постановление НКЮ «О порядке проведения в жизнь декрета об отделении церкви от 
государства и школы от церкви» (Инструкция) 24 августа 1918 г. // Культура в норма-
тивных актах Советской власти 1917–1922. М., 2009. С. 197–199.

7 Там же. С. 200.
8 РГИА. Ф. 803. Оп. 1. Д. 69 (С заявлением патриарха Тихона и Священного Собора об от-

мене инструкции…). Л. 4 — 9 об.
9 См.: Протоколы комиссии по проведению отделения церкви от государства при ЦК 

РКП(б) — ВКП(б) (Антирелигиозная комиссия). 1922–1929. М., 2014. С. 47. Термин 
«иконоборчество» тоже звучал — так Антоний (Храповицкий) сравнивал политику боль-
шевиков с «иконоборческими царями». Антоний (Храповицкий), митр. Избранные тру-
ды, письма, материала. М., 2007. С. 637. Термин «иконоборчество» также используется 
более широко и может означать борьбу с символами вообще. См.: Фюрекс Э. Оскорблен-
ный взгляд. Политическое иконоборчество после Французской революции. М., 2022.

10 Подробнее см.: Рогозный П. Г. Гражданская война и иконы // Гражданская война в России. 
Жизнь в эпоху социальных экспериментов и военных испытаний 1917–1922: Материалы 
международного коллоквиума / Ред. Н. В. Михайлов, М. Стейнберг. СПб., 2020. С. 193–207.

11 Цысь В. В. Духовенство Русской Православной Церкви и Западно-Сибирское крестьян-
ское восстание 1921 года // Вестник ПСТГУ. Сер. История Русской Православной 
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14 Дневник сельской учительницы Ираиды Тиховой за 1919–1925 годы // «Другой жизни я 

не желаю…» Исповедница Угличская Ираида Тихова, подвиг длинною в жизнь. Рыбинск, 
2017. С. 113. (Запись от 16 ноября 1920 г.).
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ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ

П. Г. Рогозный. Конфликты вокруг икон во время Российской революции и Гражданской 
войны // Петербургский исторический журнал. 2024. № 1. С. 50–63

Аннотация: Иконы занимают особое место в жизни русского народа. Мнение, что они перестали 
играть общественно-политическую роль в новейшее время, представляется неточным. Придя к вла-
сти, большевики законодательно разработали постановление об удалении икон из всех общественных 
мест. Однако удаление икон натолкнулось на сопротивление этой акции части народа. Все это рождало 
многочисленные конфликты вокруг икон. Сами большевики свою политику удаления икон из обще-
ственных мест назвали иконоборчеством. С византийским иконоборчеством сравнивали политику но-
вой власти их противники. Сразу после удаления религиозных изображений их места заняли портреты 
вождей революции.

Ключевые слова: иконоборчество, удаление икон, народное православие, большевики, Православ-
ная Церковь.
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FOR CITATION

P. G. Rogozny. Conflicts over icons during the Russian Revolution and the Civil War // Petersburg 
historical journal, no. 1, 2024, рр. 50–63

Abstract: Icons occupy a special place in the life of the Russian people. The opinion that they have ceased 
to play a socio-political role in recent times seems inaccurate. Having come to power, bolshevics legislatively 
developed a resolution on the removal of icons from all public places. However, the removal of icons encountered 
resistance to this action by a part of the people. All this gave rise to numerous conflicts around icons. The 
Bolsheviks themselves called their policy of removing icons from public places “iconoclasm”. Their opponents 
compared the policy of the new government with Byzantine iconoclasm. Immediately after the removal of 
religious images, portraits of the leaders of the revolution took their places.

Key words: iconoclasm, removal of icons, folk Orthodoxy, Bolsheviks, Orthodox Church.
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