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Аннотация. На основе архивных документов исследована антицерковная кампания в Ка-
захстане в 1920-е гг. по изъятию церковных ценностей под предлогом помощи голодающе-
му населению Поволжья. Целью исследования явился анализ региональных особенностей 
данного процесса, повлиявшего на дальнейшую политику большевиков в отношении церк-
вей и их имущества. Предметом исследования явилась деятельность уездных комиссий по 
изъятию церковных ценностей. Исторические события рассмотрены в динамике, выявлены 
их причинно-следственные связи в период проведения кампании. Показаны основные цели 
антирелигиозной политики государства. Актуальность исследования обусловлена необходи-
мостью введения в научный оборот ранее не использовавшихся архивных документов, позво-
ляющих объективно осветить особенности конфессиональной политики советского государ-
ства в 1920-е гг. в Казахстане. Изучение государственно-конфессиональных отношений на ре-
гиональном уровне дает более полную картину социально-политической истории обозначен-
ного периода. Исследование данной проблемы представляется актуальным и в нынешнее 
время, когда роль религии в общественной жизни страны заметно активизировалась. Исполь-
зовались методы научного познания, задействованы принципы научной объективности и ис-
торизма в контексте проблемы взаимоотношения государства с национальными окраинами. 
Применялись статистические методы исследования и метод исторического сравнения для вы-
явления региональных особенностей в государственно-конфессиональных отношениях. Рет-
роспективный метод позволил выявить причины трансформации религиозной политики госу-
дарства, отношение власти к верующим в 1920-е гг. в Казахстане. 
Ключевые слова: Помгол, религия, изъятие церковных ценностей, антирелигиозная агита-
ция и пропаганда 
Благодарности: Исследование выполнено в рамках проекта «Государственно-конфес-
сиональные отношения в Казахстане: нач. XX в. – кон. 1930-х гг.» по программе грантового 
финансирования Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан 
(ИРН проекта: AP08855487). 

http://journals.tsutmb.ru/humanities/
http://journals.tsutmb.ru/humanities-eng/
https://ulrichsweb.serialssolutions.com/login
http://www.scilit.net/journals/pub/10.20310
mailto:sh_sayahim@mail.ru


Антицерковная кампания в 1920-е годы в Казахстане (на материалах архивов Казахстана) 
Anti-church campaign in the 1920s in Kazakhstan (on the materials of the archives of Kazakhstan) 

 
История зарубежных стран 
Foreign Countries’ History 1333 
 

Для цитирования: Алпыспаева Г.А., Саяхимова Ш.Н. Антицерковная кампания в 1920-е 
годы в Казахстане (на материалах архивов Казахстана) // Вестник Тамбовского университе-
та. Серия: Гуманитарные науки. 2022. Т. 27, № 5. С. 1332-1342. https://doi.org/10.20310/1810-
0201-2022-27-5-1332-1342  
 
 

Original article 
DOI 10.20310/1810-0201-2022-27-5-1332-1342 

Anti-church campaign in the 1920s in Kazakhstan  
(on the materials of the archives of Kazakhstan) 

Galya A. ALPYSPAEVA, Sholpan N. SAYAHIMOVA* 
S. Seifullin Kazakh Agro Technical University 

62 Zhenis Ave., Astana 010011, Republic of Kazakhstan 
*Corresponding author: sh_sayahim@mail.ru 

 Content of the journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License 
Материалы статьи доступны по лицензии Creative Commons Attribution («Атрибуция») 4.0 Всемирная 

  Алпыспаева Г.А., Саяхимова Ш.Н., 2022 

Abstract. On the basis of archival documents, the anti-church campaign in Kazakhstan in the 1920s 
was studied on the seizure of church valuables under the pretext of helping the starving population of 
the Volga region. The purpose of the study is to analyze the regional features of this process, which 
influenced the further policy of the Bolsheviks in relation to churches and their property. The subject 
of the study is the activities of district commissions for the seizure of church valuables. Historical 
events are considered in dynamics, their causal relationships are revealed during the campaign pe-
riod. The main goals of the anti-religious policy of the state are shown. The relevance of the study is 
due to the need to introduce into scientific circulation previously unused archival documents that 
make it possible to objectively highlight the features of the confessional policy of the Soviet state in 
the 1920s in Kazakhstan. The study of state-confessional relations at the regional level gives a more 
complete picture of the socio-political history of the designated period. The study of this problem 
seems to be relevant at the present time, when the role of religion in the public life of the country has 
noticeably intensified. The methods of scientific knowledge were used, the principles of scientific 
objectivity and historicism were used in the context of the problem of the relationship between the 
state and the national outskirts. Statistical research methods and the method of historical comparison 
were used to identify regional features in state-confessional relations. The retrospective method made 
it possible to identify the reasons for the transformation of the religious policy of the state, the atti-
tude of the authorities towards believers in the 1920s in Kazakhstan.  
Keywords: helping the starving people, religion, confiscation of church property, anti-religious 
agitation and propaganda 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Главный удар в ходе кампании по изъя-

тию церковных ценностей в помощь голо-
дающему населению Поволжья советская 
власть направила против православной церк-
ви, хотя и старообрядческие церкви, еванге-
лические храмы и синагоги тоже подверга-
лись разорению. Основная цель политики 
государства в 1920-е гг. заключалась в ос-
лаблении религиозных общин в экономиче-
ском и политическом отношениях. 

Принятием 20 января 1918 г. законопро-
екта СНК – «Декрета о свободе совести, цер-
ковных и религиозных обществах» больше-
вики нанесли экономический удар по церкви. 
Школа отделялась от церкви, запрещалось 
преподавание религиозных вероучений во 
всех общеобразовательных учебных заведе-
ниях. Обучаться религии разрешалось лишь 
в частном порядке. Все религиозные объеди-
нения лишались статуса юридического лица 
и права владеть собственностью. Начались 
масштабные антицерковные мероприятия, 
приведение в жизнь которых сопровожда-
лось всеобщей неразберихой [1, с. 38]. По 
мнению исследователей, изъятие церковных 
ценностей было продуманным и необходи-
мым большевикам мероприятием, которое 
имело и политико-идеологический, и поли-
тико-экономический подтекст [2, с. 21].  

Постсоветская историография государ-
ственно-конфессиональных отношений в от-
личие от советской имеет более широкий 
тематический диапазон, что является резуль-
татом и свидетельством повышенного инте-
реса исследователей к проблеме. Отношение 
советской власти к религии освещается как в 
монографических трудах, так и в научных 
статьях, проблеме посвящены также ряд дис-
сертационных исследований. Из фундамен-
тальных работ следует выделить монографии 
С.Г. Петрова [3], соавторов П.К. Дашковско-
го и Н.П. Зиберт [1]. С.Г. Петров на основе 
изучения секретных материалов делопроиз-
водства Политбюро ЦК РКП(б) раскрыл по-
литику советской власти в отношении церкви 
в 1920-х гг. Анализ документов сделал воз-

можным корректировку исторических фак-
тов по изъятию церковных ценностей, про-
ведению обновленческого раскола и массо-
вого закрытия религиозных храмов. В моно-
графии «Государственно-конфессиональная 
политика на юге Западной Сибири в конце 
1917 – середине 1960-х гг.» ученые акценти-
руют внимание на том, что после оконча-
тельной победы большевиков экономическое 
положение религиозных приходов на юге 
Западной Сибири значительно ухудшилось. 
Национализация церковных земель и зданий, 
кампания по изъятию церковных ценностей 
лишила приходы необходимого материаль-
ного базиса. Взаимоотношения государства и 
церкви в первое советское десятилетие рас-
смотрены в исследовании Н.А. Кривовой [4]. 
Региональным аспектам антирелигиозной 
политики большевиков посвящены диссерта-
ционные исследования А.Н. Алленова [5], 
В.И. Захарова [6], И.В. Говоровой [7] и др. 
Исследователь И.В. Говорова рассматривает 
большевистскую практику по закрытию и 
изъятию церквей и мечетей как один из аспек-
тов репрессивной политики. На региональном 
материале написана работа М.Г. Нечаева 
«Церковь на Урале в период великих потря-
сений 1917–1922 гг.» [8]. 

Казахстанский исследователь А.С. Жан-
босинова кампанию по изъятию церковных 
ценностей рассматривает как крупнейшую 
антирелигиозную меру большевиков, направ-
ленную на ликвидацию церкви [9]. Г.А. Ал-
пыспаева на основе архивных документов 
рассматривает деятельность местных органов 
власти по реализации Декрета СНК РСФСР 
от 23 января 1918 г. «Об отделении церкви от 
государства и школы от церкви» [10]. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Советская власть использовала массовый 

голод в начале 1920-х гг. в отдельных регио-
нах страны как предлог для организации 
экономического наступления на церковь с 
целью ее ослабления, решая одновременно 
задачи укрепления государства в экономиче-
ском плане.  
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Внешнеполитический и внешнеэкономи-
ческий аспекты изъятия церковных ценно-
стей были связаны с международной изоля-
цией Советской России, непризнанием леги-
тимности нового правительства и отсутстви-
ем официальных торговых связей с другими 
государствами [11, с. 51].  

План кампании реализовывался при уча-
стии органов ОГПУ и посредством отправки 
секретных инструкций на места, в соответст-
вии с которыми должны были действовать 
региональные органы власти. Официально 
всю акцию по изъятию ценностей возглавлял 
М. Калинин, секретное руководство осуще-
ствлялось Л. Троцким при помощи особой 
комиссии. Персональный состав комиссии 
нигде не был обнародован, а в качестве офи-
циального адреса указывался адрес Цен-
тральной комиссии помощи голодающим [1, 
с. 40].  

23 февраля 1922 г. вышло постановление 
ВЦИК о проведении кампании, опублико-
ванное в газете «Известия». Постановление 
предписывало местным советам срочно мо-
билизовать все средства страны для спасения 
погибающего от голода населения Поволжья.  

Губинспекциям к руководству были 
предложены следующие положения. 

1. Наблюдать за точным выполнением 
пункта 2 Инструкции и / Известия ВЦИК от 
28 февраля 1922 г. № 47, предписывающего, 
в первую очередь, производить изъятие цен-
ностей из наиболее богатых храмов, имея в 
виду, что непланомерные действия по изъ- 
ятию ценностей угрожают, прежде всего, 
сохранности имущества. 

2. Не допускать никаких мероприятий 
по реализации отобранных ценностей на 
местах в виде аукциона, обмена на продукты 
продовольствия, продажи и т. д.1 

Властями была организована масштаб-
ная пропагандистская работа, превосходящая 
всю прежнюю антирелигиозную агитацию. 
Пресса публиковала тезисы о том, что «золо-
та в храмах столько, что его хватит на корм-
ление Поволжья импортным хлебом в тече-
                                                                 

1 Государственный архив Актюбинской области. 
Ф. 516п. Оп. 1. Д. 99. Л. 15. 

ние двух лет, и поскольку заграница продаст 
хлеб только за золотые слитки, церковные 
драгметаллы следует изъять немедленно, а 
верующие, если они хотят сохранить право 
называться христианами, должны отдать 
все» [11, с. 56].  

В обращениях к верующим советские 
органы власти описывали ужасающее поло-
жение населения в голодающих регионах 
страны, таким образом воздействуя на их 
чувства: «Граждане верующие, отзовитесь! 
Вспомните, что только в России голодает 13 
миллионов жителей. Они обречены на 
смерть, если мы не поможем! Там (о ужас!) 
развивается людоедство и трупоедство! Там 
матери от отчаяния убивают своих детей! 
Там обезумевшие от голода люди варят че-
ловечье мясо! Там прячут человеческое мясо 
друг от друга, крадут его! Там головы мерт-
вецов хранят в укромном месте, чтобы из них 
сварить студень! Там (головы мертвецов) 
отец грызет труп своего сына! Помните, что 
каждым золотником золота, каждым фунтом 
серебра вы спасете человеческую жизнь. Это 
будет лучшее ваше служение Богу! Лучший 
ваш подвиг, лучшая молитва. Этим вы спасе-
те голодающего брата, дав ему кусок хлеба, 
купленного на церковные ценности»2.  

По инициативе и под нажимом властей 
религиозными общинами проводились засе-
дания церковного Совета, где заслушивались 
доклады уполномоченных о положении го-
лодающих Поволжья и других местностей 
Центральной России и о необходимости ско-
рейшей помощи для спасения голодающих 
от смерти.  

В апреле 1922 г. секретари губкомов Ка-
захстана получили секретную инструкцию 
касательно изъятия церковных ценностей за 
подписью Калинина, в которой был опреде-
лен перечень церковных ценностей и пред-
метов, представляющих наибольшую цен-
ность для государства [9, с. 274].  

Секретные комиссии по изъятию цер-
ковных ценностей в пользу голодающих ор-
ганизовывались на местах Постановлением 
                                                                 

2 Государственный архив Акмолинской области. 
Ф. 118. Оп. 1. Д. 10. Л. 32.  
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ВЦИК. Об этом свидетельствует выписка из 
протокола № 85 заседания президиума Семи-
палатинской губернии об организации комис-
сии по изъятию всех драгоценных предметов 
из церквей в пользу голодающих от 9 марта 
1922 г.: «организовать комиссию на основа-
нии радиотелеграммы председателя ВЦИК за 
№ 9357»3. 10 мая 1922 г. была организована 
комиссия по изъятию церковных ценностей в 
г. Петропавловск, о чем докладывал в  
ГУБКОМПОМГОЛ телеграммой с пометкой 
«голодная» председатель комиссии4.  

В Инструкции «О порядке учета и изъя-
тия церковных ценностей» отмечалось, что 
губернская комиссия учреждает при уездных 
исполкомах особые комиссии из представи-
телей исполкома, УКОМГОЛА, РАБКРИНА, 
финотдела и по одному представителю из 
верующих групп – церковных Советов. В 
состав комиссии входили в обязательном по-
рядке ответственные партийные работники. 
Члены комиссии получали мандаты, пред-
ставляющие им право изымать церковное 
имущество. Вооружившись этими мандата-
ми, члены комиссий приступали к практиче-
ской работе по изъятию церковных ценно-
стей. Она проводилась при непременном уча-
стии представителей от группы верующих, 
администрации церквей, музеев [12, с. 298]. 
Комиссия должна была своевременно опо-
вещать о ходе изъятия ценностей, «публико-
вать в местных газетах перечень изъятых 
предметов с указанием материала, веса, вре-
мени сдачи в финотдел, номера квитанции, 
списка присутствовавших при изъятии, при-
нимаемых мерах для правильного учета»5.  

В соответствии с инструкцией, уездные 
комиссии в своей первоочередной работе 
должны учитывать настроение масс, подго-
товить общественное мнение верующих пу-
тем агитации, созыва совещаний церковных 
Советов. В исключительных случаях допус-
кался созыв общего собрания верующих с 
                                                                 

3 ЦНДИ ВКО (Центр документации новейшей ис-
тории Восточно-Казахстанской области). Ф. 73. Оп. 1. 
Д. 140. Л. 3. 

4 Там же. Л. 37. 
5 Государственный архив Актюбинской области. 

Ф. 516п. Оп. 1. Д. 99. Л. 25. 

обязательным вынесением резолюции о доб-
ровольной сдаче предметов церковных цен-
ностей в пользу голодающих крестьян и для 
содействия поднятия сельского хозяйства, 
пораженных от засухи районов Юго-Восточ-
ной России. Строго рекомендовалось «ника-
ких нападков и насилий по отношению ве-
рующих не допускать! Подход должен быть 
строго обдуман, умелый, чтобы можно было 
избегнуть всяких недоразумений и выступ-
лений»6.  

В телеграмме Казкрайкома указывалась 
последовательность процесса экспроприации 
по конфессиям и административным регионам: 
«Изъятие производить последовательно, по 
культам, оценивая их значимость, в первую 
очередь православные храмы, затем костелы, 
кирхи, синагоги и т. п. Мероприятие начать с 
губернских центров, перейти в уезды7.  

Во избежание укрывательства ценностей 
со стороны верующих уездные комиссии, 
согласно инструкции, при изъятии требовали 
от руководителей церквей, синагог, мечетей 
и костелов старые, составленные еще до ре-
волюции 1917 г. описи, инвентарные и иму-
щественные книги. В случае отсутствия ка-
ких-либо ценных предметов составлялись 
особые акты и через губернские комиссии 
представляли их в следственные органы «для 
производства следствия и привлечения ук-
рывателей, хищников, виноватых к ответст-
венности»8.  

В телеграмме из Оренбурга за № 5688/2573 
завотделом НКВД т. Эверст за 27 апреля 
1922 г. сообщалось о том, что изъятию ценно-
стей подлежат церкви всех 
вероисповедовании9. Ввиду отсутствия в Мо-
скве Центрального религиозного управления 
мусульманского духовенства, Духовное 
управление образовало особую Комиссию 
уполномоченных для ведения дела помощи 
голодающим. Комиссия решала все вопросы, 
                                                                 

6 Государственный архив Акмолинской области. 
Ф. 118. Оп. 1. Д. 10. Л. 35.  

7 Государственный архив Актюбинской области. 
Ф. 516п. Оп. 1. Ед. хр. 99. Л. 14. 

8 Государственный архив Акмолинской области. 
Ф. 118. Оп. 1. Ед. хр. 10. Л. 35.  

9 ЦДНИ ВКО. Ф. 73. Оп. 1. Ед. хр. 140. Л. 125. 
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связанные со сбором пожертвований, вела 
учет собранного10.  

Так как в мусульманских мечетях драго-
ценностей не имелось и не должно иметься, 
мусульмане собирали деньги и материальные 
ценности в помощь голодающим. Так, в за-
явлении Атбасарского мусульманско-татар-
ского приходного управления от 17 мая 1922 г. 
сказано: «Общество мусульман (татар) имеет 
довести до сведения комиссии, что по му-
сульманскому закону (шариату) золотые и 
серебряные вещи в мечетях иметься не 
должны и не имеются. Что касается вещей, 
не входящих в состав ценностей, то имеются: 
8 ковров, 2 кошмы, 1 одеяло, 4 старых су-
конных покрывала, которые необходимы при 
служении молебнов. Кроме того, имеются: 
часы, 4 лампы и 7 штор. Все эти вещи необ-
ходимы для мечети. Убедительная просьба 
общества мусульман освободить от изъятия. 
Входя в положение голодающих, приступили 
к сбору пожертвования. Собрано 17 миллио-
нов рублей»11.  

В инструкциях для руководства Комис-
сиям по изъятию церковных ценностей ука-
зано: «определить с полной точностью изъя-
тие церковных ценностей и не имеющих суще-
ственного значения для самого культа. Остав-
лять потребные для богослужения предметы за 
исключением золотых, оставлять по одному 
серебряному экземпляру. Телеграммы ОПУ  
№ 80792/6980/ III всем предгуботделам и  
облотделам не опубликовывать»12.  

Инструкции, телеграммы, переписка по 
изъятию ценностей держались в строгой сек-
ретности. Телеграммы с пометкой «голод-
ная» высылались ежедневно, в них была 
сводка по изъятию церковных ценностей. 
Приведем несколько текстов из телеграмм. 
«Предакмолгубчрезкомпомгол. За 3 июня 
1922 г. изъято в г. Петропавловск серебра  
1 пуд 1 фунт 22 золотника 50 долей»13. 
                                                                 

10 ЦГА РК (Центральный государственный архив 
Республики Казахстан). Ф. 44. Оп. 3. Ед. хр. 49. Л. 13. 

11 Государственный архив Акмолинской области. 
Ф. 118. Оп. 1. Д. 10. Л. 69. 

12 ЦДНИ ВКО. Ф. 73. Оп. 1. Д. 140. Л. 28. 
13 Государственный архив Акмолинской области. 

Ф. 118. Оп. 1. Д. 10. Л. 42. 

«Председателю губкомиссии по изъятию 
церковных ценностей Шиповалову. Сооб-
щаю: 9–10 июня изъято золота 22 золотника 
34 доли, серебра 2 пуда 37 фунтов. Работа в 
уезде идет с компромиссами, но идет до-
вольно оживленно, успешно. Председатель 
комиссии т. Немцевич»14. В телеграмме с по-
меткой «голодная» председателю комиссии 
Акмолгубкомгол сообщалось, что 11–12 июня 
1922 г. изъято: серебра 1 пуд 25 фунтов 35 
золотников 38 долей. Всего с начала компа-
нии изъято золота – 22 золотника 34 доли, 
серебра – 4 пуда 24 фунта 20 золотников 35 
долей, мелкие камни рубина, жемчуг15.  

Из письма священнику села Ново-Пок-
ровское Атбасарского уезда известно, что 
«Атбасарская уездная комиссия по изъятию 
церковных ценностей для голодающих по-
становила: серебряные предметы, подробно 
поименованные в списке комиссии, подан-
ном Вам, изъять из Вашей церкви, также из 
церквей, молитвенных домов, приходов, ко-
торыми Вы заведуете. Имея это в виду, также 
и обращение Омского архиепископа Дмит-
рия к верующим нашего края и их пастырем, 
изъяснившего, что декрет об изъятии цер-
ковных ценностей подлежит точному с на-
шей стороны выполнению, я ставлю Вам в 
непременную обязанность»16.  

Работа по изъятию велась с большой ос-
торожностью, так как власти опасались от-
крытых выступлений: «Убедительно прошу 
все это произвести так, чтобы не было ни 
волнений, ни бесчинств17. В ходе изъятия в 
обязательном порядке комиссиями составля-
лись акты, ведомости и приемо-сдаточные 
описи изъятых предметов. 

Акты по изъятию ценностей из церквей и 
молитвенных домов составлялись на основа-
нии радиотелеграммы Председателя ВЦИК 
от 25 февраля 1922 г. за № 9357 и постанов-
лений Президиума Губисполкома от 9 марта 
и 12 апреля 1922 г. Приведем пример подоб-
ного акта: «Губернская комиссия произвела 

                                                                 
14 Там же. Л. 45. 
15 Там же. Л. 87. 
16 Там же. Л. 57. 
17 Там же. Л. 57об. 
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изъятие ценностей, принадлежащих верую-
щим Воскресенской церкви, а также ценно-
стей закрытых Семинарской и разных церк-
вей, причем оказалось: по обеим описям 56 
предметов, общим весом 1 пуд 22 фунта»18.  

В архивных фондах сохранились ведо-
мости ежедневных постановлений изъятых 
церковных ценностей. К примеру, так выгля-
дела ведомость, представленная Атбасарской 
уездной комиссией (табл. 1). 

Было изъято: рубинов крупных – 11 штук; 
рубинов мелких – 193 штуки; жемчужин мел-
ких – 32 штуки19. 

Составлялась приемо-сдаточная опись 
ценностей, к примеру, Павлодарской комис-
сией из церквей Флора и Лаяра по акту от  
6 мая 1922 г. изъято: серебряная риза – 8 
штук по 13 фунтов по 50–80 золотников ка-
ждая; патира серебряная – 2 штуки 2 фунта 2 
золотника; крестов – 3 штуки от 27–95 зо-
лотников; тарелки – 4 штуки от 15–40 золот-
ников. Итого: 24 предмета весом 2 пуда 36 
фунтов 37 золотников 87 долей20.  

Изъятию подлежали все церковные 
предметы, содержащие драгоценные метал-
лы и камни. К примеру, «с 12 икон варварски 
были содраны серебряные ризы, а со старин-
ного священного Евангелия сковырнули се-
ребряные украшения, вес которых составлял 
всего 33 золотника (142 грамма); изъяты ка-
дила, лампады, блюда, тарелочки и другие 
предметы церковного обихода. Всего рекви-
зировано было 29 предметов общим весом 
около 40 фунтов (16 кг, или 1 пуд)»21. В 
большинстве случаев церковные предметы 
высокой художественной ценности во время 
изъятия превращались в лом драгоценного 
металла, как описано выше. 

Инструкциями рекомендовалось при 
конфискации избегать варварского отношения 
к святыням, поскольку власти были заинтере-
сованы в сохранении священных предметов 
для последующей продажи за границу.  

                                                                 
18 ЦДНИ ВКО. Ф. 1607. Оп. 2. Д. 5. Л. 21. 
19 Государственный архив Акмолинской области. 

Ф. 118. Оп. 1. Д. 9. Л. 33. 
20 ЦДНИ ВКО. Ф. 73. Оп. 1. Д. 140. Л. 228. 
21 Там же. Ф. 1607. Оп. 2. Д. 26. Л. 485. 

Патриарх Тихон, предвидя все катастро-
фические последствия кампании по изъятию 
ценностей, выступил с обращением, опубли-
кованным 15 марта 1922 г. в «Известиях 
ВЦИК». Он призывал осторожно отнестись к 
задаче ликвидации «ценного имущества», 
отмечая, что многие богослужебные предме-
ты обладают историко-художественной цен-
ностью, и их переплавка приведет к утрате 
части культурного наследия народа, церкви и 
государства [2, с. 24].  

Изъятие церковных ценностей носило 
принудительный характер, конфискация про-
исходила согласно описи имущества храмов и 
монастырей. К примеру, в церкви села Камы-
шинского изъяты в пользу голодающих:  
1) чаша весом 133 золотника; 2) дмеское ве-
сом 52  золотника; 3) звездица весом 24 зо-
лотника; 4) две тарелочки весом 36 золотни-
ков; 5) две лжицы весом 27 золотников;  
6) кадило весом 90 золотников; 7) корец – 22 
золотника. Всего изъято 9 серебряных вещей, 
а остальные драгоценности оставлены при 
церкви согласно предписанию Семгубиспол-
кома за № 348522. 

Уездные комиссии регулярно отчитыва-
лись перед вышестоящими органами власти 
о проведении мероприятий по изъятию. Схе-
ма отчета выглядела так: «Представить док-
лад к 17.06.22 г., в коих указать: 1) какие 
пункты вы проверили; 2) методы вашего 
подхода в работе в той или иной церкви;  
3) отношение духовенства к изъятию цер-
ковных ценностей; 4) отношение населения 
(группы верующих к изъятию церковных 
ценностей); 5) отношение церковных Сове-
тов к изъятию церковных ценностей; 6) какие 
результаты вы достигли?»23.  

На советах и собраниях большинство ве-
рующих поддерживали призывы о помощи 
голодающему населению, о чем свидетельст-
вуют протоколы собраний и принимаемые  
на них резолюции. К примеру, представители 
Кийминского церковного Совета Атбасар-
ского уезда  постановили:  «Во имя  спасения  

                                                                 
22 Там же. Ф. 73. Оп. 1. Д. 140. Л. 110.  
23 Государственный архив Акмолинской области. 

Ф. 118. Оп. 1. Д. 10. Л. 90. 
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Таблица 1 
Ведомость ежедневных постановлений изъятых церковных ценностей для голодающих 
 

Table 1 
List of daily decrees of seized church valuables for the starving 

 
Наименование церквей Серебро 

(фунты/золотники/доли) Примечание 

Митрофановская 3/2/55 Всего из Атбасарской Знаменской церкви изъято золота – 
22 золотника 34 доли, серебра – 3 пуда 1 фунт 45 золот-
ников 25 долей. Кроме того, временно оставлено 4 ризы, 
под которой иконы весом 1 пуд 22 фунта 21 золотник 

Ковылинская 2/11/39 
Покровская 11/80/38 
Атбасарская Знаменская 13/76/78 
Ново-Колотунская 3/91/88 Всего изъято золота – 22 золотника 92 доли, серебра – 5 

пудов 92 фунта 59 золотников 44 доли Спасская (дополнительно) –/22/20 
 
 

от постигшего стихийного бедствия вынесли 
свое искреннее пожелание пожертвовать 
всеми излишками церковных ценностей, ка-
кие найдутся в нашем храме»24.  

В интересах сохранения музейных цен-
ностей при изъятии была разослана радиоте-
леграмма из Москвы губисполкомам, испол-
комам за подписью Председателя ВЦИК Ка-
линина: «Ввиду того, что пункт 6 инструк-
ции по изъятию церковных ценностей, ка-
сающихся исторических музейных ценно-
стей, в некоторых местах нарушался, Прези-
диум ВЦИК предписывает следить за точ-
ным выполнением указанного пункта, произ-
водящие изъятия должны как можно строже 
следить за тем, чтобы при упаковке и пере-
возке в музей исторические ценности были 
предохраняемы от всякой поломки25.  

Особое внимание уделялось и транспор-
тировке изъятых ценностей, к примеру, в от-
крытой просьбе от 8 июня 1922 г. № 105 ко 
всем заведующим почтовыми конторами по 
тракту Атбасар – Петропавловск отмечалось, 
что «комиссия по изъятию церковных ценно-
стей для голодающих настоятельно просит 
оказывать всяческое содействие по доставке 
отправляемых с почтой церковных ценно-
стей для голодающих с оперуполномочен-
ным уездной комиссии по отправке этих 
ценностей и не чинить никаких препятствий, 

                                                                 
24 Государственный архив Акмолинской области. 

Ф. 118. Оп. 1. Д. 10. Л. 9.  
25 ЦДНИ ВКО. Ф. 73. Оп. 1. Д. 140. Л. 8. 

без всякой задержки, отводить помещение 
для ночлега уполномоченного и конвоирам. 
За неоказание надлежащего содействия или 
задержку в пути следования виновных при-
влечь к самой строгой ответственности – к 
приговору Ревтрибунала26.  

Патриарх Тихон подвергся критике, кле-
вете и оскорблениям на страницах советской 
печати за характеристику действий властей, 
называя их откровенным святотатством. Не-
доверие оказалось оправданным: архивные 
источники подтвердили, что изымаемое из 
храмов имущество в борьбе с голодом и его 
последствиями не имело никакого примене-
ния, поскольку в 1922–1923 гг. оно находи-
лось частью в Госохране, а частью на Мо-
нетном дворе и губернских финотделах. Ни-
каких продаж за границу не было, финанси-
рование Помголода производилось из имев-
шихся в казне ресурсов [11, с. 58].  

Нельзя не согласиться с мнением иссле-
дователей о том, что изъятие церковных цен-
ностей было продуманным и необходимым 
большевикам мероприятием, которое имело 
и политико-идеологический, и политико-
экономический подтекст [2, с. 21]. Результа-
том стратегии НКФина вместе с резервиро-
ванием 150-миллионного фонда драгметал-
лов стала значительная финансовая прибыль 
и введение в денежный оборот твердых чер-
вонцев, а ее издержки – это колоссальный 

                                                                 
26 Государственный архив Акмолинской области. 

Ф. 118. Оп. 1. Д. 10. Л. 95. 
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урон русской культуре от уничтожения па-
мятников церковного искусства, но прежде 
всего, гибель от голода и эпидемий около 
пяти миллионов граждан [11, с. 60].  

 
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 
Кампания по изъятию церковных ценно-

стей нанесла серьезный удар по православ-
ной церкви. Были ограблены и осквернены 
религиозные храмы, сняты колокола, под-
верглись гонениям и репрессиям представи-
тели высшей религиозной власти. После 
принятия Постановления «О религиозных 
объединениях» от 8 апреля 1929 г. началось 
закрытие религиозных учреждений. Переда-
ча зданий культа – церквей, мечетей, храмов 
под государственные учреждения, усиление 
внутрицерковного раскола, приведшее к ре-
прессиям руководителей духовного культа, 
не смогли вытравить религию из обществен-
ного сознания.  

Искоренение религии рассматривалось 
большевиками как неотъемлемый этап по-
ступательного развития советского общества 
на пути к идеалам коммунизма [13, с. 248]. 
Внутрицерковный раскол, усилившийся в 
связи с кампанией по изъятию церковных 
ценностей, стал эффективным методом борь-
бы с православием, дал неоценимый матери-
ал для агитации, пропаганды и насаждения 
атеизма в стране.  

ВЫВОДЫ 
 
Большевистская кампания по изъятию 

церковных ценностей в 1920-е гг. преследо-
вала основную цель – ослабить политическое 
и социальное влияние церкви на население. 
Ликвидировав экономические ресурсы церк-
ви, руководство страны таким образом по-
полнило государственный бюджет, укрепив 
экономически советскую власть. Процесс 
экспроприации церковных ценностей в Ка-
захстане проходил с не меньшим размахом, 
чем в других регионах страны. Иницииро-
ванная и управляемая властями сверху кам-
пания поддерживалась местными партийны-
ми и советскими органами, исполнявшими на 
местах поступающие из центра постановле-
ния и распоряжения, применяя администра-
тивное давление. В итоге были изъяты прак-
тически все предметы религиозного культа, 
ценность которых эквивалентна золоту и се-
ребру.  

Голод в ряде регионов страны был ис-
пользован большевиками в качестве предлога 
для развертывания кампании. Анализ архив-
ных источников позволяет констатировать, 
что на территории Казахстана кампания про-
ходила относительно спокойно. Верующие не 
оказывали ярко выраженного противодейст-
вия, поскольку и население, и духовенство 
сочувствовало голодающему населению. 
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