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ВВЕДЕНИЕ 

 

Революция 1917 года стала показателем проблем внутри государства, 

которые привели к уничтожению экономики, деморализации армии, расколу 

населения. На смену императорской власти приходит Временное 

правительство, а затем большевики, с новыми взглядами на идеальное 

государство, к которому они стремительно желали перейти. Политика 

большевиков была акцентирована на создание новой системы 

государственного устройства, в котором не было места Русской 

Православной Церкви, так как, по мнению молодого советского 

правительства, она мешала развиваться современному обществу. Советская 

власть хотела создать общество, основанное на коммунистической 

идеологии, но Церковь, по мнению большевиков, мешала этому, поэтому и 

стала гонима.  

«Религиозные предрассудки» не давали возможности воспитать новое 

поколение, угодное советской власти, необходимо было очистить разум 

населения от церковных парадигм. Представители советской власти, в том 

числе В.И. Ленин, не скрывали своего негативного отношения к религии. 

Большевики активно создавали правовые документы, направленные на 

лишение прав, движимого и недвижимого имущества Церкви. Церковь 

потеряла статус юридического лица, она была вне государства, вне законов. 

Неприятие Бога, Церкви составляло не просто элемент грубого 

материалистического учения, а становилось неизбежным и значимым 

элементом практики государственного строительства. В период прихода к 

власти большевиков, Церковь стала нуждаться в поддержке со стороны 

населения, которое было запугано и настроено против нее, тем не менее, 

представители Русской Православной Церкви понимали, что необходимо 

было сохранить духовные ценности православия, каноническую структуру, 

организацию, просветительскую деятельность. 

Актуальность рассматриваемой темы обусловлена необходимостью 
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систематизации действий советской власти в первые годы ее существования 

направленных на «перевоспитатание» населения и создание советского 

общества, в котором нет места религии, ее попыток ограничить и даже 

уничтожить Русскую Православную Церковь. Значимым представляется 

изучение антицерковной политики на местном уровне, как она 

реализовывалась на территории г. Ставрополя-на-Волге и прилегающего к 

нему уезда. 

Данная тема занимает значимое место в истории России и г. Тольятти, 

что делает актуальным обращение к ее изучению в школьном курсе. 

Обзор историографии: 

Анализ исследований по данной теме, в силу ее многогранности можно 

разделить на ряд тем. 

Проблема обновленчества. Авторами работ о рассматриваемой теме 

являлись непосредственные участники событий рассматриваемого периода 

времени – государственные, партийные руководители, представители 

Русской Православной Церкви и историки. В частности можно назвать 

одного из участников обновленчества А.И. Введенского, который в 1923 году 

составляет очерк взаимоотношений церкви и государства в России 1918-1922 

годах «Церковь и государство»1, где он критикует декрет Тихона, о запрете 

верующим помогать голодным, о запрете использовать имущество Церкви с 

целью оказания помощи голодающим, он выделяет «тихоновщину» (то есть 

сторонников святейшего Тихона), а деятельность Патриарха Тихона считает 

контреволюционной.   

Работа митрополита Мануила (Лемешевского) – Каталог русских 

обновленцев. «Обновленческий» раскол: (Материалы для церковно-

исторической и канонической характеристики)2 была написана на 

                                                             
1 Введенский, А.И.  Церковь и государство : (Очерк взаимоотношений церкви и государства в России 1918-

1922 г.) / А. И. Введенский. –  М.: Мосполиграф, 1923. – 252 с. 
2Мануил (Лемешевский), митр. «Обновленческий» раскол: (Материалы для церковно-исторической и 

канонической характеристики)// В сборнике: Соловьев И.В. «Обновленческий» раскол: (Материалы для 

церковно-исторической и канонической характеристики) / И.В. Соловьев. М. : Изд. Крутицкого подворья, 

2002.- С. 607-1062. 
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материальных доказательствах, которые автор смог собрать, также в работе 

отражена позиция Русской Православной Церкви и ее представителей к 

сложившейся обстановке, показана роль многих священнослужителей и 

описан вклад Святейшего Тихона.  

Профессор С.В. Троицкой «Что такое «Живая церковь?»»3, где автор 

предоставляет статистические данные о епархиях, епископов, клириков и 

приходов. Работа А.И. Кузнецова «Обновленческий раскол в русской 

Церкви»4, для  написания данной работы автор собирал информацию об 

обновленческом расколе в русской Церкви на протяжении многих лет, так 

как информации практически не было. Данное исследование, по мнению 

автора, является «первой попыткой привести в систему отрывочные, 

разрозненные сведения об эпохе, представляющей любопытнейшую и 

нетронутую часть истории; с другой – стремлением задержать в памяти 

современников и тех, кто станет на место уходящих «в путь всея земли» – 

свидетелей событий – губительную сущность обновленчества, почти два 

десятилетия терзавшего Церковь. Есть ещё третья, более важная цель – 

желание занести на скрижали истории всю нелепость, безыдейность 

обновленчества и беспринципность его руководителей, превративших своё 

собственное движение в буйную ярмарку современности, на которой снова 

распинали Христа и раздирали Его святой, драгоценный хитон, «бросая 

жребий, кому что взять»»5.  

В работе «Государство и церковь. Из истории взаимоотношений 

Советской власти и Русской православной церкви»6 А.Н. Кашеварова 

освещен ряд до сих пор мало изученных вопросов темы. В их число входит 

выяснение реакции духовенства и мирян на первые декреты и шаги 

                                                             
3Троицкий, С.В.Что такое «Живая церковь? / С.В. Троицкий // В сборнике Соловьев И.В. «Обновленческий» 

раскол: (Материалы для церковно-исторической и канонической характеристики), 2002. – С. 65-128. 
4Кузнецов, А.И. Обновленческий» раскол в русской Церкви / А.И. Кузнецов// В сборнике Соловьев И.В. 

«Обновленческий» раскол: (Материалы для церковно-исторической и канонической характеристики), 2002. 

– С. 129-606 
5См. выше 
6 Кашеваров, А.Н. Государство и церковь. Из истории взаимоотношений Советской власти и Русской 

православной церкви. 1917–1945 / А.Н. Кашеваров. – СПб.: СПбГТУ, 1995. – 138 с. 
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атеистической власти в области религиозной политики. В работе подробно 

рассматриваются вопросы, долгое время не являвшиеся предметом 

специального изучения исторической науки. К ним относится кампания 

советской власти по вскрытию святых мощей, начатая осенью 1918 года.  

В.А. Алексеев в работе «Иллюзии и догмы: Взаимоотношения 

Советского государства и религии»7 рассматривал проблематики церковно-

государственных отношений в советское время, автор один из первых в 

историографии рассматривал не только акты насилия власти над Церковью, 

но и провокационные способы  действий властей в отношении Русской 

православной Церкви. Автор показал, что власть путем подстрекания и 

провокации верующих, представляла их как контрреволюционеров.  

Современная историография антицерковной политики большевистской 

власти и ее результатов обширна и разнообразна. Осмысление способов ее 

проведения, изучение сопутствующих нормативных актов, идейных позиций 

активных деятелей по обе стороны противостояния сформировали в целом 

объективную картину данного явления. Однако считать исследование 

завершенным нельзя: историография перемещается на изучение деталей, а 

также гонений на местах. 

Про структуру епархиального управления писал протоиерей Владислав 

Цыпин в работе «История Русской Церкви»8 в которой автор охватывает 

период 1917-1997 годы. Во второй главе, посвященной Русской Церкви при 

Святейшем Патриархе Тихоне (1917–1925) автор отмечает: «революционные 

перевороты 1917 года, превратили крупнейшую православную империю в 

страну, где правили безбожники»9, в своей работе В. Цыпин описывал все 

тяжести представителей Русской Православной Церкви  в период правления 

советской власти.  

Д.В. Сафонов в своей работе «Единоначалие и коллегиальность: из 

                                                             
7 Алексеев, В.А. Иллюзии и догмы: Взаимоотношения Советского государства и религии / В.А. Алексеев. – 

М.: Политиздат, 1991. – 398 с. 
8 Цыпин, В., (Владислав Цыпин; протоиерей). История Русской церкви 1917-1997 / Протоиерей Владислав 

Цыпин. – М. : Изд-во Спасо-Преображ. Валаам. монастыря, 1997. – 830 с. 
9См. выше 
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истории Высшего Церковного Управления Русской Церкви» подробно 

раскрывает роль высших органов церковного управления от свт. Тихона, 

Патриарха Всероссийского, до Патриарха Московского и всея Руси Алексия 

I»10. Автор показывает значимую роль патриарха Тихона, который умел 

тактично общаться с представителями новой власти, который несмотря на 

открытые гонения Церкви, несмотря на инициирования расколов Церкви, не 

смотря на провокации со стороны правительства  вел переговоры с 

большевиками и жертвуя собой сохранял патриархоцентричную систему 

управления Церковью.   

Протоиерей Георгий Митрофанов в работе «История Русской 

Православной Церкви»11 обозначил значимость изучения истории Русской 

православной Церкви в XX веке. Автор считает, что изучение именно 

периода гонения Русской Православной Церкви станет важным средством 

духовного развития верующих. Г. Митрофанов показывает политику 

советской власти и её отражение в Самарской епархии в 1917-1920-е годы., 

по его мнению, Церковь с самого начала была идеологическим противником 

новой власти (большевиков). В результате антицерковной политики в 

Самарской епархии, как и во всех регионах по России церковная 

собственность, здания, земли, денежные вклады, предметы богослужебного 

обихода и иконы были национализированы, к представителям церкви и 

верующим относились как к врагам новой власти. 

О.Ю. Васильева в работе «Русская православная церковь и Советская 

власть в 1917–1927 годах»12 рассматривала историографические события 

интересующего нас периода, время правления большевиков, их 

антицерковную политику, а также роль клира в период гонения.  

М.И. Одинцов в своих работах: «Русская православная церковь 

                                                             
10Сафонов, Д.В. Единоначалие и коллегиальность: из истории Высшего Церковного Управления Русской 
Церкви от свт. Тихона, Патриарха Всероссийского, до Патриарха Московского и всея Руси Алексия I.: Часть 

I: годы1917-1925 / Д.В. Сафонов // Богословский вестник. – 2009. – №8-9. – с. 275-354 
11  Митрофанов, Г. (Георгий Митрофаов; протоиерей). История Русской Православной Церкви. – С.-Пб. –

2002. – С. 123–133 
12 Васильева, О.Ю. Русская православная церковь и Советская власть в 1917–1927 годах / О.Ю. Власова // 

Вопросы истории. 1993. № 8. С. 40–54. 
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накануне и в эпоху сталинского социализма. 1917–1953 годы»13; «Русские 

патриархи XX века»14; «Дело» патриарха Тихона. «Отечественные архивы»15; 

« Государство и церковь в России. XX. (История взаимоотношений, 1917–

1938 годы)»16  также как и В.А. Алексеев оценивает действия советской 

власти как провокационные. М.И. Одинцов считает, что изъятие церковных 

ценностей было прямой провокацией, также он отмечает, что привлечение 

Церкви к борьбе с голодом также было продуманным планом, направленным 

против Церкви большевиками. Во всех вышеперечисленных работах Русская 

Православная Церковь обороняется от нападок представителей новой 

советской власти. 

С.Л. Фирсов «Власть и огонь»: Церковь и коммунистическое 

государство: 1918 – нач. 1940 – х.»17–  работа автора посвящена 

исследованию различных аспектов отношений Церкви и Советской власти в 

указанный период времени. Начиная с ленинского декрета об отделении 

Церкви от государства, представители Советской власти вели планомерную 

работу по уменьшению влияния Русской Православной Церкви в обществе и 

подчинению деятельности Церкви интересам государства. 

Н.А. Кривова внесла большой вклад в изучаемую тему, именно она 

изучала церковно-государственные взаимоотношения рассматриваемого 

периода времени в своих работах: «Власть и Церковь в 1922–1925 годы»18, 

«Изъятие церковных ценностей»19, «Сопротивление против изъятия 

                                                             
13 Русская православная церковь накануне и в эпоху сталинского социализма. 1917–1953 гг. М.: Российская 

политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2014. –  425 с. 
14 Одинцов, М. И. Русские патриархи XX века. / М.И. Одинцов. – М.: РАГС, 1999. – 334 с 
15 Одинцов, М.И. «Дело» патриарха Тихона / М.И. Одинцов // «Отечественные архивы». – 1993. –№ 6. – С. 

46–71 
16 Одинцов, М.И. Государство и церковь. (История взаимоотношений, 1917–1938 гг.) / М.И. Одинцов. – М.: 

Знание, 1991. — 63 с.; 
17 Фирсов, С.Л. «Власть и огонь»: Церковь и коммунистическое государство: 1918 – нач. 1940 – х. / С.Л. 

Фирсов. – М., 2014. – С. 358 – 359. 
18 Кривошеева, Н.А. О закрытии Московского епархиального совета / Н.А. Кривошеева // Вестник ПСТГУ. 

История. История Русской православной церкви. – 2006. – № 2 (19). – С. 197–203. 
19 Кривова, Н.А.  Изъятие церковных ценностей / Н.А. Кривова // Махаон. – 1999. – № 1. Библиотека Якова 

Кротова: сайт. – URL : http://krotov.info/library/11_k/ri/kriv01.html (дата обращения 10.04.2022) 

http://krotov.info/library/11_k/ri/kriv01.html
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церковных ценностей в 1922 году»20. 

В работе А.Н. Кашеварова «Православная Российская Церковь и 

Советское государство (1917-1922)» описывается сохранение церковной 

организации в СССР стало возможным во многом благодаря 

исповедническому подвигу мирян, призванных Собором 1917-1918 годов к 

активному участию в церковной жизни. Последующие десятилетия советской 

истории прошли под знаком гонения на Церковь. Однако под влиянием 

внешних и внутренних обстоятельств власть была вынуждена 

корректировать свою религиозную политику, не отказываясь от своей 

главной стратегической цели - ослабления и последующего полного 

уничтожения Церкви в СССР. 

Изучением отношений советской власти и Русской Православной 

Церкви в период 1917-1925 годов на территории г. Ставрополя занимается 

В.Н. Якунин. В своей работе «История Самарской епархии»21 автор 

рассматривает историю Русской Православной Церкви, обозначив 

территориальные границы – Самарская епархия Тольятти, выделяет важные 

события, происходящие в период правления советской власти. В монографии 

изучается влияние Самарской епархии на духовную жизнь Самарской 

губернии в контексте политических, экономических, этнических и 

культурных процессов, протекавших в крае, а также анализируется значение, 

оказанное иерархами, клириками и мирянами, монастырями, церквами и 

духовно-учебными заведениями Самарской епархии на культурно-

нравственный потенциал региона во второй половине XIX - начале XXI в. 

Таким образом, можно говорить, что многие аспекты темы раскрыты 

современными авторами, но сохраняется необходимость систематизации и 

выстраивании целостной картины по действиям большевиков в первые годы 

осуществления власти по отношению к Русской православной Церкви и ее 

                                                             
20 Кривова,. H.A. Сопротивление против изъятия церковных ценностей в 1922 году. Ежегодная Богословская 

Конференция Православного Свято-Тихоновского богословского института: Материалы 1992−1996 гг. / 

Н.А. Кривова. –  М.: Изд-во ПСТБИ, 1996. – С. 365−372. 
21Якунин, В.Н. История Самарской епархии Тольятти / В.Н. Якунин. – Тольятти: Издательско-

полиграфический центр Поволжского государственного университета сервиса, 2011. – 625 с. 
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представителям. 

Цель исследования –  рассмотреть антицерковную политику советской 

власти в период с 1917 года по 1925 год. 

Задачи данной работы: 

1. Изучить Русскую Православную Церковь в период гражданской 

войны; 

2. Рассмотреть кампанию по изъятию церковных ценностей в 1921-

1922 годах; 

3. Проанализировать советское антицерковное законодательство 1917-

1925 годов; 

4. Рассмотреть действия советской власти по поддержке 

обновленческого раскола и связанный с ними вопрос о высшей церковной 

власти в период с 1922 по 1925 годы; 

5. Описать характер и методы идеологической борьбы против церкви в 

период 1922-1925 годов; 

6. Изучить реализацию антицерковной политики на территории г. 

Ставрополя и уезда; 

7. Рассмотреть место данной темы в школьном курсе по истории 

России ХХ века и краеведческом курсе по истории Ставрополя-Тольятти. 

8. Разработать методические рекомендации по изучению 

антицерковной политики советской власти в курсе Отечественной истории. 

Предметом исследования являются основные мероприятия советского 

государства, нацеленные на юридическое, социальное, идеологическое 

ослабление Русской Православной Церкви на центральном и местном уровне. 

Объект исследования –политика советской власти в сфере религиозной 

жизни. 

Хронологические рамки – 1917-1925 годы обусловлены 

деятельностью Патриарха Тихона в качестве предстоятеля Русской Церкви. 

Большинство современных исследователей выделяют данный  период в 

качестве первого этапа гонений. Политика большевиков в этот период 
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перешла от военного коммунизма к НЭПу, но в антицерковных действиях 

она не претерпела принципиальных изменений и к 1921 году лишь 

приобретает системный характер. Наличие канонического руководства 

церкви в лице патриарха ограничивало возможности советской власти по 

реализации раскола.  

Территориальные рамки – как территория советской России 

(РСФСР), так и г. Ставрополь-на-Волге и примыкающий Ставропольский 

уезд. 

Методологическую основу выпускной квалификационной работы 

составили принцип историзма, предполагающий исследование исторических 

событий и процессов во всем многообразии, в конкретных условиях их 

возникновения и развития, а также принцип научной объективности и 

достоверности. В работе широко применялся проблемно–хронологический 

метод, предполагающий расчленение широких тем на ряд узких проблем, 

каждая из которых исследуется в хронологической последовательности. 

Обзор источников. Интерес к теме церкви и государства в советский 

период способствовал появлению большого количества сборников 

документов, где нашли отражение материалы, разной степени доступности 

(опубликованные ранее и архивные). Так, ещев1944 году М.Е. Губонин 

составляет обширный сборник (1063 страницы) «Акты Святейшего Тихона, 

Патриарха Московского и Всея Руси, позднейшие документы и переписка о 

каноническом преемстве высшей церковной власти, 1917-1943 гг.»22, где 

включены все обращения, упоминаются священнослужители, которые также  

как и Святейший Тихон защищали интересы Церкви, в период проведения 

антицерковной политики. Каждый из перечисленных в данном сборнике 

священнослужителей, внес огромный вклад для Русской Православной 

Церкви и оставил свой след в истории навсегда. Данный сборник состоит из 

                                                             
22 Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России, позднейшие документы и переписка о 

каноническом преемстве высшей церковной власти, 1917-1943 : Сб. в 2 ч. / Сост. [и авт. примеч.] М. Е. 

Губонин. –  М. : Изд-во Православ. Свято-Тихонов. богослов. ин-та : Братство во имя Всемилостивого 

Спаса, 1994. – 1063 с. 
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двух частей первая часть – «Акты святейшего патриарха Тихона и 

позднейшие документы 1917-1925 годы», вторая часть – «документы и 

переписка о каноническом преемстве высшей церковной власти 1925-1943 

годы». Как отмечали составители данного сборника: «Предлагаемый сборник 

является, по-видимому, одной из первых попыток подбора и приведения в 

систему основных актов Русской Православной Церкви недавно минувшей 

эпохи, в коих отражена богатая событиями первостепенного церковно-

исторического значения жизнь Церкви в период с 1917 по 1943 гг.»23. 

В двухтомном сборнике Н.Н. Покровского, С.Г. Петрова «Архивы 

Кремля. Политбюро и Церковь 1922-1925 гг.»24публикуются документы 

Центрального архива Федеральной службы безопасности, Государственного 

архива Российской Федерации и Российского центра хранения и изучения 

документов новейшей истории, посвященные выработке и проведению 

партийно-государственной линии на подавление религии и церковных 

организаций в РСФСР – СССР. Почти все эти документы были ранее 

засекречены, имели грифы «Строго секретно», «Совершенно секретно», 

«Хранить наравне с шифром» и т.п. В первой книге публикуются документы 

1922-1925 гг. четырех «тематических» дел фонда Политбюро Архива 

президента Российской Федерации (АПРФ), посвященные рассмотрению в 

главном властном органе страны вопросов антирелигиозной работы; плану 

разгрома Русской Православной Церкви и созданию Политбюро и Лубянкой 

церкви обновленческой в ходе кампании по изъятию церковных ценностей; 

судебным процессам 1922 году над духовенством и верующими; подготовке 

в 1922-1925 годах судебного дела патриарха Тихона. Во второй книге 

публикуются документы других дел фонда Политбюро и иных фондов, 

необходимые для понимания упомянутых выше четырех «тематических» дел 

                                                             
23Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России, позднейшие документы и переписка о 
каноническом преемстве высшей церковной власти, 1917-1943 : Сб. в 2 ч. / Сост. [и авт. примеч.] М. Е. 

Губонин. –  М. : Изд-во Православ. Свято-Тихонов. богослов. ин-та : Братство во имя Всемилостивого 

Спаса, 1994. – 1063 с. 
24Петров, С.Г. Секретная программа ликвидации русской церкви: письма, записки и почтотелеграммы Л. Д. 

Троцкого в Политбюро ЦК РКП(б) (1922–1922 гг.) / С.Г. Петров // Сибирская провинция и центр: 

культурное взаимодействие в ХХ веке. Сборник научных статей. – Новосибирск, 1997. С. 20–86 
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Политбюро.  

Источники по антицерковной политики в первые годы советской 

власти нашли отражение в сборнике немецкого исследователя Г. Штриккера 

«Русская Православная Церковь в советское время (1917-1991 годы)»25, 

содержит в себе материалы и документы об отношениях между государством 

и Церковью (антицерковные декреты, обращения священнослужителей, 

схизмы и иные основные события, имеющие важное значение для изучения 

заявленной темы). 

В представленных выше сборниках находится большое количество 

материалов. Для нашего исследования были привлечены следующие типы 

источников: 

1) нормативные документы органов советской власти, среди которых 

можно  особо выделить следующие: 

Декрет «О передаче дела воспитания и образования из духовного 

ведомства в ведение Народного комиссариата по просвещению»26 от 11 

декабря 1917 года подписанный В.И. Лениным, согласно которому 

Народный комиссариат по просвещению конфискует у Церкви все учебные 

заведения, лишая Церковь заниматься религиозно-нравственным 

образованием и духовным воспитанием, данный нормативный документ был 

первым ударом по Русской Православной Церкви со стороны советской 

власти. 

Декрет «Об отделении церкви от государства и школы от церкви»27 от 

23 января 1918 года являлся значимым для Церкви, так как советским 

правительством в данном декрете было установлено отделение церкви от 

государства, для представителей духовенства устанавливалось большое 

количество запретов, в том числе «запрет указания религиозной 

                                                             
25Штриккер, Г. Русская Православная Церковь в советское время (1917–1991). Материалы и документы по 
истории отношений между государством и Церковью / Г. Штриккер. М.: «Пропилеи», 1995 – 400 с. 
26Декрет «О передаче дела воспитания и образования из духовного ведомства в ведение Народного 

комиссариата по просвещению» от 11 декабря 1917 г. // Газета Временного Рабочего и Крестьянского 

правительства. 1917. № 33, 15 декабря. 
27 Декрет «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» от 23 января 1918 г. // Декреты 

Советской власти.  Т. 1 Декреты Советской власти. - Москва : Госполитиздат, 1957. – С. 269 
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принадлежности граждан в официальных документах»28, «запрет 

религиозных обрядов и церемоний при совершении государственных или 

иных публично-правовых общественных действий»29 и другие. 

В Конституции РСФСР 1918 года, были также прописаны ограничения 

представителей духовенства, например, ст. 13 рассматриваемого 

нормативного документа: «В целях обеспечения за трудящимися 

действительной свободы совести церковь отделяется от государства и школа 

от церкви, а свобода религиозной и антирелигиозной пропаганды признается 

за всеми гражданами»30. Следующая редакция основного закона СССР – 

Конституция СССР 1924 года31 также закрепила лишение избирательных 

прав представителей Русской Православной Церкви, а также допускала  

антицерковную пропагандистскую деятельность. 

Кроме того были изучены следующие нормативные документы: декрет 

ВЦИК «О ценностях, находящихся в церквах и монастырях»32 от 27.12.1921 

г.; декрет «О земле»33 от 26 октября 1917 г.; декрет«О свободе совести, 

церковных и религиозных обществах»34от 20января1918г.; декрет ВЦИК «О 

порядке изъятия церковных ценностей, находящихся в пользовании групп 

верующих»35от23февраля1922г.; декрет ВЦИК «О порядке изъятия 

церковных ценностей, находящихся в пользовании групп верующих» 36 от 23 

                                                             
28Декрет «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» от 23 января 1918 г. // Декреты 

Советской власти.  Т. 1 Декреты Советской власти. - Москва : Госполитиздат, 1957. – С. 269 
29Декрет «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» от 23 января 1918 г. // Декреты 

Советской власти.  Т. 1 Декреты Советской власти. - Москва : Госполитиздат, 1957. – С. 65 
30 Конституция РСФСР от 10.07.1918 г. Известия ЦИК Союза ССР и ВЦИК. 1918, 19 июля. № 151.  
31 Конституция СССР от 31.01.1924 г. (редакция недействительна) URL : 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnst1924.htm (дата обращения 10.04.2022) 
32 Декрет ВЦИК «О ценностях, находящихся в церквах и монастырях»  от 27 декабря 1921 г. // Собрание 

узакониений и постановлений... 1922 г. – М.,  1950. – № 19. – Ст. 215. – С. 381. 
33 Декрет «О земле» от 26 октября 1917 г. // Декреты Советской власти. Т.1. – М.: Государственное 

издательство политической литературы., 1957. – С. 17 – 18. 
34 Декрет «О свободе совести, церковных и религиозных обществах» от 20 января 1918 г. // Декреты 

Советской власти. Т.1. – М.: Государственное издательство политической литературы., 1957. – С. 371 – 373. 
35 Декрет ВЦИК «О порядке изъятия церковных ценностей, находящихся в пользовании групп верующих» 

от 23 февраля 1922 г. // Русская Православная церковь в советское время (1917 – 1991). Материалы и 
документы по истории отношений между государством и Церковью / Сост. Г. Штриккер. – М.: «Пропилеи», 

1995. – С. 148. 
36 Декрет ВЦИК «О порядке изъятия церковных ценностей, находящихся в пользовании групп верующих» 

23 февраля 1922 г. // Русская Православная Церковь в советское время (1917—1991). Материалы и 

документы по истории отношений между государством и Церковью / Сост. Г. Штриккер. – М.,1995. – С. 

148. 
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февраля 1922 года; определение по общим положениям о высшем 

управлении Православной Российской Церкви37 от 4 ноября 1917 года; 

Постановление ВЦИК и СНК «О религиозных объединениях»38 8 апреля1929 

года; Постановление Президиума ВЦИК «о ликвидации церковного 

имущества»39. 

2) Нормативные документы (акты) церковного управления. В 1918 году 

имеется 53 определения русской православной Церкви, которые собраны в 

сборнике «Собрание определений и постановлений Священного Собора 

Православной Российской Церкви»40, среди которых: Определение Церкви 

«О правовом положении Православной Российской Церкви», Определение 

Церкви «О церковных школах», Определение Церкви «О церковном 

имуществе и хозяйстве» и другие. В данных определениях была 

зафиксирована вся правовая деятельность Русской Православной Церкви, 

духовенства, клиры и верующих. 25 января 1918 года издается 

«Постановление Священного Собора Православной Российской Церкви по 

поводу Декрета Совета Народных Комиссаров об отделении Церкви от 

Государства»41, в котором «собор призывает весь народ православный ныне, 

как и встарь, сплотиться вокруг храмов и монастырских обителей для защиты 

попираемой святыни»42. Указ Патриарха Тихона «О молитвенном 

поминовении государственной власти за богослужением»43, в котором 

Патриарх признал, что Церковь повинуется решениям советской власти. 

3) Источники личного характера. В рамках настоящей работы 

использованы воспоминания председателя Московского епархиального 

                                                             
37 Определение по общим положениям о высшем управлении Православной Российской Церкви от 4 ноября 

1917 г. // Русская Православная Церковь в советское время (1917 – 1991). Сост. Г. Штриккер. – М.,1995 – С. 

105. 
38 Постановление ВЦИК и СНК «О религиозных объединениях» 8 апреля 1929 г. // Русская Православная 

Церковь в советское время (1917 – 1991). Материалы и документы по истории отношений между 

государством и Церковью / Сост. Г. Штриккер. – М.,1995. – С. 307 – 310. 
39 Постановление Президиума ВЦИК «о ликвидации церковного имущества». Из протокола заседания 

Президиума ВЦИК № 1, п. 15 от 2-го января 1922 г. // ГА РФ, ф. 1235, oп. 39, д. 85, л. 2. 
40 Собрание определений и постановлений Священного Собора Православной Российской Церкви 1917–

1918 гг. Вып. 1-4. - М. : Новоспас. монастырь, 1994. –186 с. 
41 РГИА. Ф. 833. Оп. 1. Д. 35. Л. 318. 
42 РГИА. Ф. 833. Оп. 1. Д. 35. Л. 318. 
43 Крестный путь русской иерархии. Из писем протопресвитера В. Виноградова. Вестник РХД. 1987. N 150. 

С. 252-253 
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совета, протоиерея В.П. Виноградова.44 Данный источник содержит 

информацию о системе епархиального управления Москвой, а также о 

механизмах взаимоотношений Церкви и государства в последние годы 

патриаршества святителя Тихона. Воспоминания хранят сведения, 

подтверждающие факт существования Московского епархиального совета в 

период с 1923 по 1924 годы. В рамках исследования изучена подборка 

мемуаров и воспоминаний о патриархе Тихоне, опубликованных в 

двухтомном сборнике «Современники о Патриархе Тихоне».45 Эти 

документы содержат свидетельства о личности патриарха Святейшего 

Тихона, который внес большой вклад в защиту Русской Православной 

Церкви в период правления советской власти вплоть до свой смерти (7 

апреля 1925 г.), о проведённых им богослужениях и их восприятии 

верующими.  

Также к источникам личного происхождения относится переписка 

между советскими руководителями, где определялись шаги по реализации 

антицерковной политике, например письмо Л.Д. Троцкого В.И. Ленину «о 

кампании по изъятию ценностей из церквей, монастырей и других 

хранилищ»46 от 12 марта 1922 года, или письмо В. И. Ленина членам 

Политбюро о событиях в г. Шуе и политике в отношении церкви. 19 марта 

1922 года47 

4) Периодическая печать. Журналы по антирелигиозной пропаганде: 

«Безбожник»48, «Атеист»49, «Огонек»50. Представители большевиков, в 

                                                             
44 Виноградов, В.П. (Василий Виноградов; протопресвитер) О некоторых важнейших моментах последнего 

периода жизни и деятельности св. патриарха Тихона (1923–1925 гг.) / В.П. Виногадов. – Мюнхен, 1959. — 

72 с. 
45 Губонин, М.Е. Современники о патриархе Тихоне. / М.Е. Губонин. – М.: ПСТГУ, 2007. — 720 с.; Т.2. М.: 

ПСТГУ, 2007. — 720 с. 
46 Российский государственный архив социально-политической истории Ф. 2. Оп. 2. Д. 1168. Л. 1. письмо 

Л.Д. Троцкого В.И. Ленину о кампании по изъятию ценностей из церквей, монастырей и других хранилищ 

от 12.03.1922 г. 
47 Архивы Кремля. В 2-х кн. / Кн. 1. Политбюро и церковь. 1922-1925 гг. - М. - Новосибирск, «Российская 
политическая энциклопедия» (РОССПЭН), «Сибирский хронограф», 1997, стр. 140-144. Архив: АПРФ, ф. 3, 

оп. 60, д. 23 
48«Безбожник» - коллекция номеров газеты. URL : https://old-crocodile.livejournal.com/343370.html(дата 

обращения 15.04.2022) 
49«Атеист» - антирелигиозный ежемесячный журнал на русском языке (1922-1930 гг.) в РСФСР и СССР. 

Википедия: сайт. – URL : https://ru.wikipedia.org/wiki/Атеист_(журнал)(дата обращения 15.04.2022) 

https://old-crocodile.livejournal.com/343370.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Атеист_(журнал)
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период принятия решения о проведении антицерковной политики понимали, 

что необходимо проводить масштабную работу по антирелигиозной 

пропаганде, поэтому было принято решение о наполнении печатных изданий 

антирелигиозными журналами. Ежемесячный журнал «Революция и 

Церковь»51 издавался в РСФСР и СССР в 1919-1924 годах. Народным 

комиссариатом юстиции РСФСР и являлся центральным периодическим 

антирелигиозным органом в рассматриваемый период времени. 

5) Делопроизводственные материалы отдела управления 

исполнительной комиссии Ставропольского уездного совета рабочих-

крестьянских и красноармейских депутатов г. Ставрополь, Самарской 

губернии «Материалы Ставропольской уездной комиссии по отделению 

Церкви от государства и приятию духовных ценностей в помощь 

голодающим по городу Ставрополь Самарской губернии. 1919-1922 

гг.»52Материалы находятся в МКУ «Тольяттинский архив» в 227 фонде и 

содержат в себе список сбережений и имущества, принадлежащего Церквям 

г. Ставрополя, также в данном документе содержится акт о составлении 

описи в Успенской Церкви г. Ставрополь согласно п. 5 Инструкции по 

проведению в действие Декрета «об отделении Церквей от государства»53. 

Научная новизнаработы заключается в том, что в ней изучен опыт 

реализации антицерковных декретов советской власти в период 1917-1925 

годов, проанализирована специфика взаимодействия церковных органов 

управления и местных органов советской власти, проанализировано 

материальное положение Русской Православной Церкви в первые годы 

правления советской власти, все вышеперечисленное было изучено на 

примере отдельно взятого региона – Ставрополя-на-Волге. В настоящее 

                                                                                                                                                                                                    
50«Огонек» -  общественно-политический и литературно-художественный иллюстрированный еженедельный 

журнал. Википедия : сайт. – URL : https://ru.wikipedia.org/wiki/Огонёк (дата обращения 10.03.2022) 
51 «Революция и Церковь» - антирелигиозный ежемесячный журнал Википедия : сайт. –URL : 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Революция_и_церковь (дата обращения 10.03.2022) 
52 Материалы Ставропольской уездной комиссии по отделению Церкви от государства и приятию духовных 

ценностей в помощь голодающим по городу Ставрополь Самарской губернии. 1919-1922 гг.  
53 Декрет «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» от 23 января 1918 г. // Декреты 

Советской власти.  Т. 1 Декреты Советской власти. - Москва : Госполитиздат, 1957. – С. 269 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Огонёк
https://ru.wikipedia.org/wiki/Революция_и_церковь
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время тема изучения положения церкви в первые годы правления советской 

власти на регионах, в частности на территории Самарской губернии является 

мало изученной, тем не менее, в заключение работы были сделаны 

определенные выводы, исходящие из изученного материала, который 

удалось собрать по рассматриваемому региону. 

Практическая ценность работы состоит в том, что ее положения 

ивыводы,значительныйфактологическийматериалможетбытьиспользованвпр

оцессеподготовкиипреподаваниякурсов«История России», в 

общеобразовательных и средних специальных учебных заведениях. 

В рамках исследования были сформулированы положения, 

выносимые на защиту: 

 В рассматриваемый период начались активные расправы с 

верующими и представителями Церкви, Русскую Православную Церковь 

стали лишать земли, имущества.  

 с 1917 года, большевики активно принимали антицерковные 

законодательные акты, которые вытесняли Церковь и ее представителей из 

всех сфер деятельности государства и общества.  

 в 1921-1922 гг. была организована антицерковная кампании под 

предлогом оказания помощи голодающим, входе которой проводились 

репрессии духовенства и активных прихожан.  

 в 1920-е годы партийно-государственный аппарат спланировал и 

организовал широкомасштабное наступление на Русскую Православную 

Церковь, тем не менее, пойдя на определенные политические уступки, 

Церковь сохранила главное - свое существование на территории СССР. 

 идеологическая борьба против Церкви выражалась антирелигиозной 

пропагандой, которая выражалась в издании антирелигиозных журналов, 

проведении антирелигиозных лекций и иными способами, которые могли 

воздействовать на сознание советского народа  с целью выработки у 

населения атеистического мировоззрения. 

Структура  дипломнойработы состоит из введения, трех глав, 
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заключения, списка источников и литературы, приложений.  

Апробация работы: Основные положения методической главы 

данного исследования были озвучены на V Региональной молодежной 

научно-практической конференции «Поволжский фестиваль студенческой 

науки» (г. Тольятти, 24-25марта 2022 год) и были опубликованы в сборнике 

студенческих работ «Материалы докладов V Региональной молодежной 

научно-практической конференции». 
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Глава 1. Политика по отношению к Русской Православной Церкви в 

первые годы советской власти 

 

1.1. Деятельность по отношению к Русской Православной Церкви в 

период становления советской власти и годы гражданской войны 

 

Переворот в отношениях между Церковью и государством в нашей 

стране произошел в ходе революционных преобразованийвызванных 

событиями Февральской революции, которые потрясли абсолютно все 

стороны национальной жизни внутри государства. Первым явным шагом 

против Церкви была отмена ранее обязательного преподавания Закона 

Божия. Церковь еще летом 1917 года была лишена самостоятельного 

руководства церковно-приходскими школами, которые теперь передавались 

в ведение Министерства народного просвещения. Эти действия можно 

считать первым шагом к антицерковному государству. 

Революционный процесс после прихода к власти большевиков лишь 

усилился и сопровождался открытыми враждебными действиями в 

отношении православной Церкви: стали происходить столкновения, где 

храмы, монастыри, а также духовные люди были жертвами. Дворцовые 

Церкви стали закрываться, в первую очередь в Петербурге, одновременно 

синодальная типография конфисковалась на нужды большевистской 

пропаганды. 

Один из организаторов антирелигиозной борьбы и активный деятель 

атеистической пропаганды И.А. Шпицберг утверждал в своих выступлениях: 

«Попы –это вши на народном теле, это пособники мародеров и помещиков. 

Самым ударным местом в речах лектора был подстрекательский намек: 

"Патриарх еще жив"»54. Именно такое отношение сложилось в 

рассматриваемый период времени к священнослужителям. 

                                                             
54 История Русской церкви. Протоиерей Владислав Цыпин.С. 267. 
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10 января 1918 года митрополит Петроградский священномученик 

Вениамин, обеспокоенный развитием событий и волнением своей паствы, 

обратился с письмом в Совнарком: «Я… уверен, что всякая власть в России 

печется только о благе русского народа и не желает ничего делать такого, что 

бы вело к горю и бедам громадную часть его. Считаю своим нравственным 

долгом сказать людям, стоящим в настоящее время у власти, предупредить 

их, чтобы они не приводили в исполнение предполагаемого проекта об 

отобрании церковного достояния»55.Священномученник Вениамин принимал 

попытки указать государственному руководству на то, что Русская 

Православная Церковь занимает важное место для населения Руси, лишив 

свой народ Церкви, лишив народ веры в Бога, власть только разрушит 

внутренний строй государства. 

«Година гнева Божия» – именно так называл Святейший Патриарх 

Тихон переживаемую эпоху в стране. Он говорил в своем обращении к 

всероссийской пастве:«В дни многоскорбныя и многотрудныя вступили мы 

на древлее место Патриаршее. Испытания изнурительной войны и гибельная 

смута терзают Родину нашу, скорби и от нашествия иноплеменных, и 

междоусобные брани. Но всего губительнее снедающая сердца смута 

духовная. Затмились в совести народной христианские начала строительства 

государственного и общественного; ослабла и сама вера, неистовствует 

безбожный дух мира сего»56. 

19 января (1 февраля) 1918 года Патриарх Тихон резко выразился в 

своем послании: «Тяжкое время переживает наша святая Православная 

Церковь Христова в Русской земле: гонения воздвигли на истину Христову 

явные и тайные враги сей истины.. Святые храмы подвергаются или 

разрушению… или ограблению и кощунственному оскорблению…, чтимые 

верующим народом обители святые захватываются безбожными 

                                                             
55 Вострышев, М.И. Патриарх Тихон. / М.И. Вострышев. М. : Молодая гвардия, 2009. – С. 79. 
56Грамота Святейшаго Патриарха Тихона по случаю вступления на патриарший престол. / Церковныя 

ведомости, издаваемыя при Святейшем Правительствующем Синоде. Еженедельное издание с 

прибавлениями. № 1. - 5 января 1918 года. - Пг.: Типография М. П. Фроловой (влад. А. Э. Коллинс), 1918. - 

С. 1-2. 
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властелинами тьмы века сего… Где же пределы этим издевательствам над 

Церковью Христовой? Как и чем можно остановить это наступление на нее 

врагов неистовых? Зовем всех вас, верующих и верных чад Церкви: станьте 

на защиту оскорбляемой и угнетаемой ныне святой матери нашей… 

противостаньте им силою вашей, вашего властного всенародного вопля… А 

если нужно будет и пострадать за дело Христово, зовем вас, возлюбленные 

чада Церкви, зовем вас на эти страдания вместе с собою»57. 

Стоит сделать акцент на то, что в посланиях Патриарха Тихона 

отсутствовали суждения о политическом строе, он никак не характеризовал 

Временное правительство и не выражал политических мнений. Святейший 

Патриарх Тихон архипастырскую озабоченность сложившегося положения 

Православной Церкви и критиковал происходящие в стране беспорядки, в 

которых проливалась кров православных, ни в чем не виноватых людей, 

которые просто не верили в то, что в их стране, где Церковь соединена с 

государством, может происходить такое. Патриарх Тихон призывал к ответу 

не членов Временного правительства, а лиц, которые непременно учиняли 

кровавые беспорядки. Многие современники, в посланиях Патриарха находят 

критику непосредственно членов Временного правительства, но на самом 

деле, их трактаты неверные, так как посыл Патриарха был направлен не в 

отношении правящей элиты, не в отношении государственного строя, а на 

неправильные расправы с православными невиновными людьми и Церковью. 

Он говорил: «Опомнитесь, безумцы, прекратите ваши кровавые 

расправы. Ведь то, что творите вы, не только жестокое дело: это – поистине 

дело сатанинское, за которое подлежите вы огню геенскому в жизни будущей 

– загробной и страшному проклятию потомства в жизни настоящей – земной. 

Властию, данной нам от Бога, запрещаем вам приступать к тайнам 

Христовым, анафематствуем вас, если только вы носите еще имена 

христианские и хотя по рождению своему принадлежите к Церкви 

                                                             
57Штриккер, Г. Архипастырям, пастырям и пасомым Православной Церкви Российской [первое послание 

Патриарха Тихона после его освобождения] от 28 июня 1923 г. Русская Православная Церковь в советское 

время (1917 – 1991) / Г. Штриккер. – М.: «Пропилеи», 1995. – С. 225. 
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Православной»58. 

Можно предположить, что Патриарх Тихон, при издании этого 

документа предполагал, что новый государственный строй непрочен и скоро 

падет. Он призывал духовенство верить в лучшее и надеяться на скорейшую 

обдуманность советского правительства по отношению к Православной 

Церкви. 

Скоро после послания Святейшего Патриарха Тихона, а именно 23 

января (5 февраля) 1918 года, когда отношения между советским 

правительством и Православной Церковью находились на предельной 

«вражеской» ноте, был опубликован декрет «Об отделении Церкви от 

государства и школы от Церкви»59. 

Обращение церковной власти в светскую было основным принципом 

принятого Декрета. Церковь больше не имела привилегированного статуса. 

Согласно Декрету: «В пределах республики, – говорилось в Декрете, – 

запрещается издавать какие-либо местные законы или постановления, 

которые бы стесняли или ограничивали свободу совести, или устанавливали 

какие бы то ни было преимущества или привилегии на основании 

вероисповедной принадлежности граждан. Каждый гражданин может 

исповедовать любую религию или не исповедовать никакой… Никто не 

может, ссылаясь на свои религиозные воззрения, уклоняться от исполнения 

своих гражданских обязанностей… Школа отделяется от Церкви. 

Преподавание религиозных вероучений во всех государственных и 

общественных, а также частных учебных заведениях, где преподаются 

общеобразовательные предметы, не допускается. Граждане могут обучать и 

обучаться религии частным образом. Все церковные и религиозные общества 

подчиняются общим положениям о частных обществах и союзах…»60. 

Вышеуказанные нормы в принятом Декрете отражали нормы 

                                                             
58Штриккер, Г. Архипастырям, пастырям и пасомым Православной Церкви Российской [первое послание 

Патриарха Тихона после его освобождения] от 28 июня 1923 г. / Г. Штриккер. С. 225. 
59  Декрет «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» от 23 января 1918 г. // Декреты 

Советской власти.  Т. 1 Декреты Советской власти. - Москва : Госполитиздат, 1957.  С. 19 
60Там же. 
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конституционного строя светского государства, которое являлось бы 

современным и способствовало развитию нашей страны, выведению ее на 

новый уровень. 

Большевики активно издавали декреты, чтобы на законодательном 

уровне лишить Церковь всех прав, всего имущества, в том числе земель, 

капиталов и фондов и даже предметов богослужения. Практически через 

неделю после Октябрьского переворота произошло первое убийство 

православного священника. 31 октября 1917 года большевики убили 

протоиерея Иоанна Кочурова. 1917 год стал началом массовых убийств 

представителей духовенства и верующих. 

В 1917 году началась целая череда арестов и убийств представителей 

православного духовенства: «20 декабря 1917 года в Севастополе произошло 

убийство настоятеля кладбищенской церкви Корабельной стороны отца 

Афанасия Чефранова. Обвинив его в нарушении тайны исповеди 

арестованных матросов крейсера «Очаков», а также в том, что он причащал 

Святыми Дарами и исповедовал человека, приговоренного к смерти, отца 

Афанасия расстреляли прямо на церковной паперти. Жуткое убийство 

произошло пасхальной ночью 1918 года, в станице Незамаевской был 

закопан живьем в навозной яме иерей Иоанн Пригоровский. Предварительно 

священнику выкололи глаза, отрезали язык и уши. 13 июня 1918 года, был 

расстрелян в Шадринском уезде священник Александр Архангельский»61. 

Игумен Дамаскин отмечает, что «По некоторым данным, в 1918 году 

было расстреляно 827 священнослужителей, в 1919 году – 19 и заключено в 

тюрьмы 69. По другим данным, в 1918 году было расстреляно 3 000 

священнослужителей, а 1500 – подверглись репрессиям. В 1919 году была 

расстреляна 1 000 священнослужителей и 800 – подверглись другим 

репрессиям62. Официальные данные, представленные в адрес Поместного 

                                                             
61Емельянов, Н.Е. Оценка статистики гонений на Русскую Православную Церковь (1917–1952 годы) / Н.Е. 

Емельянов. – М.: Государственная публичная историческая библиотека (ГПИБ), 1999. – С. 258-274 
62 Следственное дело Патриарха Тихона : Сб. документов по материалам Центр. архива ФСБ РФ. – М. : 

Правосл. Св.-Тихон. Богосл. ин-т, 2000. – 1015 с. 
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Собора 1917–1918 гг. и высшего церковного управления к 20 сентября 1918 

года, были таковы: убиенных за веру и Церковь – 97 человек, из них имена и 

служебное положение 73 были точно установлены, а имена 24 человек к 

этому времени были неизвестны, 118 человек находились в то время под 

арестом63. В этот период претерпели мученическую кончину митр. Киевский 

Владимир (Богоявленский), архиепископы Пермский Андроник 

(Никольский), Омский Сильвестр (Ольшевский), Астраханский Митрофан 

(Краснопольский), епископы Балахнинский Лаврентий (Князев), Вяземский 

Макарий (Гневушев), Кирилловский Варсонофий (Лебедев), Тобольский 

Гермоген (Долганёв), Соликамский Феофан (Ильменский), Селенгинский 

Ефрем (Кузнецов) и др.»64. 

Гонения на Церковь принесли много страданий верующим, репрессии 

со стороны советской власти унесли жизни многих клириков.   

Как писал в своей работе Игумен Дамаскин (Орловский): «Власти не 

ограничились прямыми репрессиями против духовенства и верующих, в их 

замыслы входило разрушение церковного управления, для чего была 

оформлена в отдельную организацию группа духовенства, которой советская 

власть стала оказывать определенное покровительство. Троцкий, 

сформулировавший позицию Политбюро по этому вопросу, в записке от 30 

марта 1922 года выделил два «течения» в Церкви: «открыто 

контрреволюционное с черносотенно-монархической идеологией» и 

«буржуазно-соглашательское сменовеховское» («советское», 

обновленческое). Наибольшую опасность в настоящее время он видел в 

первом течении, бороться с которым нужно, как сказано в записке, опираясь 

на «сменовеховское» (обновленческое) духовенство. Однако укрепление 

последнего представляло, по мнению Троцкого, большую опасность в 

будущем, поэтому, использовав обновленчество в своих целях, власти 

                                                             
63 РГИА. Ф. 833. Оп. 1. Ед. хр. 26. Л. 167–168 
64Игумен Дамаскин (Орловский). Гонения на Русскую Православную Церковь в советский период / Игумен 

Дамаскин (Орловский) // Русская линия: сайт. – URL : https://rusk.ru/st.php?idar=324562 (дата обращения 

10.04.2022) 

https://rusk.ru/st.php?idar=324562
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должны будут беспощадно впоследствии с ним расправиться. Ближайшей 

мерой в данной акции планировался раскол внутри духовенства в связи с 

изъятием церковных ценностей»65. 

В огне гражданской войны погибали не только военные люди, но и 

мирные жители. Жертвами междоусобицы стали и многие 

священнослужители, часто подвергавшиеся репрессиям по обвинению в 

контрреволюционной агитации или в поддержке белого движения. 

31 марта (13 апреля) Патриарх Тихон в храме Московской духовной 

семинарии молился об упокоении рабов Божиих, за веру и Церковь 

Православную убиенных. Он помянул имена митрополита Киевского 

Владимира, протоиереев Иоанна Кочурова, Петра Скипетрова, Иосифа 

Смирнова, Павла Дернова, игумена Гервасия, иеромонаха Герасима, 

священников Михаила Чафранова, Павла Кушникова, Петра Покрывало, 

диакона Иоанна Касторского и других священнослужителей, погибших от 

рук красноармейцев. 

В 1918-1919 годах погибли архиепископ Пермский Андроник, 

Воронежский Тихон, Тобольский Ермоген, Черниговский Василий 

(Богоявленский), Астраханский Митрофан, Вяземский Макарий (Гиевушев), 

Енотаевский Леонтий (Вимпфен), Ревельский Платон (Кульбуш). Епископ 

Амвросий (Гудко) был убит в августе 1918 года по особому указанию 

Троцкого, нагрянувшего в Свияжск со своим штабом. В канун своей кончины 

на собрании братства православных приходов епископ Амвросий говорил: 

«Мы должны радоваться, что Господь привел нас жить в такое время, когда 

можем за Него пострадать. Каждый из нас грешит всю жизнь, а краткие 

страдания и венец мученичества искупают грехи всякие». В эти годы 

погибли также настоятель Казанского собора протоиерей Философ 

Орнатский, знаменитый на всю Россию московский протоиерей Иоанн 

Восторгов, осужденный за «антисемитскую пропаганду», протоиерей 

                                                             
65Игумен Дамаскин (Орловский). Гонения на Русскую Православную Церковь в советский период / Игумен 

Дамаскин (Орловский) // Русская линия: сайт. – URL : https://rusk.ru/st.php?idar=324562 (дата обращения 
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Николай Конюхов и священник Петр Дьяков из Пермской епархии, 

иеромонах Нектарий из Воронежа. 

Многие священнослужители, монахи и монахини были зверски 

замучены бандитами: их распинали на Царских вратах, варили в котлах с 

кипящей смолой, скальпировали, душили епитрахилями, «причащали» 

расплавленным свинцом, топили в прорубях. 

Таким образом, революция 1917 года стала началом развития 

Светского государства, в котором, по мнению нового советского 

правительства, Церкви не было места. В Конституционном строе светского 

государства Православная Церковь должна входить в подчинение 

государства. Советская власть открыто заявляла о то, что Русская 

Православная Церковь не дает развиваться советскому обществу, поэтому ее 

необходимо уничтожать, к чему и приступили большевики. В 

рассматриваемый период начались активные расправы с верующими и 

представителями Церкви, Русскую Православную Церковь стали лишать 

земли, имущества. Большевики на законных основаниях жестоко 

расправлялись с духовенством и грабили Церкви. Репрессии против 

духовенства и  верующих, разрушение Церковного управления являлись 

первоочередными задачами новой советской власти. 

 

1.2. Советское антицерковное законодательство 

 

Большевики, придерживаясь задуманной идеи об отделении Церкви от 

государства и общества, стали решительно «наступать» на деятельность 

Русской Православной Церкви, используя свою власть, при помощи 

законодательных актов, которые партийцы, активно создавали и старались 

максимально быстро реализовать каждый нормативно-правовой акт, который 

нарушал интересы Церкви, соответственно и всех священнослужителей и 

верующих. 
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Как полагает протоиерей Владислав Цыпин: «В момент, когда судьба 

власти еще была неясна, наряду с вроде бы необходимыми для власти 

законами, принимались законы, прямого отношения к политической 

ситуации не имевшие, но касавшиеся Церкви. Это удивительное желание уже 

в первые месяцы дать почувствовать Церкви, что она воспринимается как 

враг, что она должна сдать все свои многовековые позиции, это – 

особенность правления большевиков, которая, конечно же, говорит об их 

нарочитом антицерковном настрое»66. 

2 ноября 1917 года, был обнародован первый нормативный документ – 

«Декларация прав народов России»67. Данный законодательный акт был 

подписан В.И. Лениным и И.В. Сталиным. В соответствии с данной 

декларацией, Церковь отторгалась от всех сфер общественной и гражданской 

жизни. Религиозные привилегии, которые имелись у Церкви, были сняты, в 

соответствии с «Декларацией прав народов России». Данная Декларация, 

показала Русской Православной Церкви, отношение власти к ней. Данный 

документ был против Церкви, и граждане его восприняли правильно, они 

поняли, что новая власть, активно выступает против Церкви, против религии, 

соответственно против верующего населения. Старая власть. понимала, что 

взаимодействие с Церковью необходимо, потому что, благодаря содействию 

религиозных представителей, власть заручалась уважением и добровольным 

подчинением, а без добровольного подчинения, нельзя добиться позитивного 

результата в управлении. Данный документ привел население в 

замешательство.  

11 декабря 1917 года появляется декрет «О передаче дела воспитания и 

образования из духовного ведомства в ведение Народного комиссариата по 

просвещению»68 народного комиссара просвещения, подписанный В.И. 

                                                             
66 История Русской церкви. Протоиерей Владислав Цыпин. С. 114. 
67 Декларация прав народов России от 02.11.1917 г. URL : https://constitution.garant.ru/history/act1600-

1918/5307/ (дата обращения 10.04.2022) 
68Декрет «О передаче дела воспитания и образования из духовного ведомства в ведение Народного 

комиссариата по просвещению» от 11 декабря 1917 г. // Газета Временного Рабочего и Крестьянского 

правительства. 1917. № 33, 15 декабря. 
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Лениным, который конфискует у Церкви все учебные заведения, лишая 

Церковь заниматься религиозно-нравственным образованием и духовным 

воспитанием. Теперь уже, не просто церковно-приходские школы передают 

министерству просвещения, оставляя там возможность преподавания 

церковных предметов, теперь ликвидируется все: духовные училища, 

семинарии, академии. Они просто прекращают все свою деятельность. 

Здания, имущество, капиталы – все подлежит конфискации. Декрет 

практически ликвидировал возможность существования системы духовного 

образования в России. Это был удар не только по системе духовного 

образования, но и огромная экспроприация материальных богатств Церкви. 

Данный декрет уничтожил систему духовного просвещения в России, 

которая была необходимо не только Церкви, а всему населению. Второй 

антицерковный декрет, лишил народ России возможности получать 

религиозно-нравственное образование и духовное воспитание. 

В декабре 1917 года советская власть принимает решение пересмотреть 

брачное законодательство. 18 декабря 1917 года принимается декрет «О 

гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния» 69, 

касающийся вопросов брачного законодательства. В соответствии с этими 

декретами законным признается только гражданский брак, только он имеет 

юридическую силу. Теперь только государственными органами ведется 

регистрация рождений, смертей, браков и разводов. Моральные ценности 

населения были подорваны, население, которое привыкло жить по 

каноническим законам и которых все устраивало, были в недоумении от 

необоснованных ненужных государственных нововведений. В России 

существовали каноны для заключения и расторжения брака, которые теперь 

были упразднены. Духовные ценности были разрушены, теперь, оплатив 

небольшую пошлину, супруги могли развестись, или мужчина и женщина, 

которые являются кровными родственниками (двоюродными братом и 

                                                             
69 Декрет «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния» от 31 декабря 1917 г. // 
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сестрой) могли зарегистрировать законно свой брак (что было запрещено 

Церковью и нарушало духовные и моральные ценности). Церковный брак 

стал «частным делом брачующихся». Сама процедура развода стала проще, 

что способствовало быстрому разводу брачующихся. Следствием 

упрощенной системы разводов стало снижение нравственных ценностей и 

появления беспризорных детей, так как число разводов увеличивалось и дети 

лишались одного из родителей, соответственно не получали должного 

воспитания и образования. Отсутствие духовных ценностей и воспитания 

являлись реальными показателями последствия законодательных актов, 

принятых против Церкви.  

20 января 1918 года, как раз в момент открытия второй сессии 

Поместного Собора, появился декрет «О свободе совести, церковных и 

религиозных обществах» 70, отменяющий все государственные дотации и 

субсидии Церкви и духовенству с 1 марта 1918 года. Требование Собора, 

которое предполагало, что государство будет финансировать церковную 

жизнь, аннулировалось, и Церковь должна была существовать только на свой 

счет. 

23 января 1918 года был принят декрет «Об отделении церкви от 

государства и школы от церкви» 71, который должен был стать 

законодательной основой в политике большевиков по отношению к Церкви. 

Декрет этот имел очень большое значение, поскольку обозначал полный 

переворот в церковно-государственных отношениях в России. Он был 

основным законодательным актом этого рода вплоть до 1929 года, когда 

было принято новое законодательство: 

«В пределах республики запрещается издавать какие-либо местные 

законы или постановления, которые бы стесняли или ограничивали свободу 

совести или устанавливали какие бы то ни было преимущества или 

                                                             
70 Декрет «О свободе совести, церковных и религиозных обществах» от 20 января 1918 г. // Декреты 

Советской власти. Т.1. – М.: Государственное издательство политической литературы., 1957. – С. 371 – 373. 
71Декрет «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» от 23 января 1918 г. // Декреты 

Советской власти.  Т. 1 Декреты Советской власти. - Москва : Госполитиздат, 1957. С. 23 
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привилегии на основании вероисповедной принадлежности граждан»72. 

Казалось бы, хорошо, если не будут издаваться законы, которые дают 

привилегии на основании вероисповедной принадлежности, но обратите 

внимание на начальную часть: «...которые бы стесняли или ограничивали 

свободу совести»73. Здесь вводится это понятие «свободы совести», с 

юридической точки зрения, весьма размытое. Права религиозных 

объединений, вероисповеданий – это нечто конкретное, а свободная совесть 

– это нечто, совершенно размытое. А раз так, то юридический документ 

подобной размытостью своих формулировок открывает возможность для 

любого произвола. 

Никто не может, ссылаясь на религиозные воззрения, уклоняться от 

исполнения своих гражданских обязанностей. Изъятие из этого положения 

под условием замены одной гражданской обязанности другой в каждом 

отдельном случае допускается по решению народного суда. 

Религиозная клятва или присяга отменяются. В необходимых случаях 

дается лишь торжественное обещание. 

Все церковные религиозные общества подчиняются общим 

положениям о частных обществах и союзах и не пользуются никакими 

преимуществами, ни субсидиями, ни от государства, ни от его местных 

автономных самоуправляющихся установлений. 

Всякая финансовая помощь Церкви со стороны государства 

прекращается, что произошло с марта 1918 года формально, по 

соответствующему закону.  

Приведем еще один пункт: «Принудительное взыскание сборов и 

обложений в пользу церковных и религиозных обществ, равно как меры 

принуждения или наказания со стороны этих обществ над их сочленами, не 

допускается».На практике это давало местным органам власти очень 

широкие возможности. Можно было на любом молебне, при такой 

                                                             
72 Декрет «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» от 23 января 1918 г. С. 23 
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формулировке, обнаружить принудительное изымание денег. Вы собрались, 

молитесь по какому-то нарочитому поводу, и люди вам жертвуют, значит, вы 

у них деньги изымаете. Точно так же и плата за требы. 

Достаточно было прихожанину не сойтись со священником в цене за 

крещение или отпевание, как он совершенно спокойно, ссылаясь на этот 

закон, мог обращаться в государственные инстанции и говорить, что 

священник у него вымогает деньги. 

Даже то, что еще практически не было конфисковано, уже является не 

церковным. Церкви должна была произойти инвентаризация всего того, что у 

нее есть, а местные власти потом могли в отдельных случаях что-то пока 

оставить Церкви, а что-то сразу забрать.Нежелание Церкви что-то отдать 

рассматривалось как сопротивление исполнению общероссийского закона, 

как бы это имущество у Церкви ни появилось. Все это сразу же – 

государственная собственность и обречено на изъятие. 

10 июля 1918 года появилась первая советская конституция, где, в ст. 

65, было объявлено, что духовенство и монашествующих принято считать 

нетрудящимися элементами, они были лишены избирательных прав, а дети 

их, как дети «лишенцев», лишались многих прав, например, права 

поступления в высшие учебные заведения. То есть, уже первая рабоче-

крестьянская конституция ставила некоторые социальные группы, в том 

числе и духовенство, в категорию людей бесправных. И это на уровне 

высшей государственной власти. 

24 августа 1918 года появилась инструкция к декрету «Об отделении 

Церкви от государства и школы от церкви», которая предусматривала 

конкретные меры его проведения в жизнь. В этой инструкции говорилось о 

том, что в приходе ответственность за все возлагается на группу мирян 

численностью в 20 человек. Так появились «двадцатки», и это была мера, 

совершенно продуманная. Подрывалась власть настоятеля, власть 

священника на приходе, и, более того, он ставился под контроль мирян, этой 

двадцатки, потому что она несла ответственность за любые действия 
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священнослужителя, которые могли не понравиться властям, и тем самым 

вынуждены были его как-то контролировать. Естественно, что на группу 

мирян влиять было гораздо легче, чем на священника. Одного мирянина 

можно было вызвать и сказать, что его лишат карточки, если он будет делать 

не то, что нужно, другого можно будет лишить дров, третьего отправить на 

трудовую повинность. 

Последующие законодательные акты, только усугубляли положение 

Церкви, священнослужителей и верующих, происходила дискриминация 

Церкви и ее представителей во всех сферах жизнедеятельности74.  

 

 

1.3.Изъятие церковных ценностей во время голода 1921-1922 годы 

 

В 1921-1922 годах активно проводилась антицерковная политика, 

которая сформировала антицерковную кампанию, осуществляющая свою 

деятельность с целью оказания помощи голодающим, но мы понимаем, что 

это было лишь предлогом, чтобы хоть как-то оправдать свои жесткие 

действия по отношению к Церкви, духовенству и православным гражданам 

нашего государства. Проводились массовые репрессии духовенства, а также 

лиц, которые являлись простыми прихожанами в Церковь. Антицерковная 

кампания максимально уничтожала Русскую Православную Церковь. 

Полученные валютные средства при разорении Церкви и духовенства 

передавались на нужды властей, хотя должны были идти на нужды 

голодающим. 

Ни для кого не секрет, что у Русской Православной Церкви имелось 

много материальных ценностей, которые в 1918 года стали активно 

конфисковаться. В январе 1918 года у Синода были изъяты активы и ценные 

                                                             
74Табунщикова, Л.В. Советское законодательство по вопросам религии и церкви в контексте церковно-

государственных отношений (1917-1943 ГГ.) / Л.В. Табунщикова // Манускрипт. – 2020. – №11. – С. 67-71 
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бумаги на общую сумму 46 млн. рублей75. Антицерковная кампания, с целью 

увеличения своей казны не брезгало даже вскрытию мощей. Представители 

власти, выполняли поручения вышестоящих лиц и занимались раскопкой 

захоронений представителей Церкви76. 

В октябре 1918 года в Александро-Свирском монастыре члены 

Всероссийской чрезвычайной комиссии изъяли около 40 пудов серебра из 

церковных изделий77.В 1919 году так же членами ВЧК, из Новгородской 

епархии было изъято около 1 млн. рублей золотом, которое изымалось со 

всех храмов, церквей и монастырей. 

По мнению историков, в период антицерковной политики в 

рассматриваемый период времени было изъято около 7 миллиардов рублей. 

Данная сумма неточная, так как мы не можем знать, сколько действительно 

изымалось имущества у Русской Православной Церкви, но ясно одно, что все 

суммы оправлялись в руки советскому правительству, которое прикрывалось 

голодающим населением. 

Вероятно, пополнить казну государства, можно было иными, более 

человечными способами, а не через разграбление церквей, монастырей и 

иных православных сооружений, а так же не через расправу с духовенством, 

которое, по мнению антицерковной кампании оказывало сопротивление, при 

«выдаче» церковного, святого имущества, которое хранилось в Русской 

Православной Церкви с момента ее существования и являлось духовным 

достоянием населения. 

Антицерковная кампания, как уже отмечалось ранее, была создана для 

решения вопросов с голодающим населением страны. Массовый голод 

отмечался во многих регионах государства.  

Как в таком государстве, преодолевшем многие трудности, войны в 
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том числе, могло случиться такое явление – голод? Государство видело 

причину в плохих климатических условиях, а именно в засухе, которая 

негативно отразилась на урожае, точнее на его отсутствии. Но не стоит 

забывать и о действиях самого государства. Продразверстка, которая 

проводилась членами государственной власти во время гражданской войны, 

выражающаяся в насильственном изъятии у населения, так называемых 

излишков сельскохозяйственных продуктов. Именно в ходе продразверстки, 

население, которое в основном составляло крестьянство, было лишено 

запасов хлеба. 

По историческим данным, уже в мае 1921 года 34 губернии, а это около 

20 миллионов человек, страдали от голода. Большое количество населения 

(около 1 миллиона людей) скончались от голода. Конечно, государство не 

могло искать причину случившемуся в своих деяниях, и с целью, показать 

заботу о своем населении, представителями власти было принято решение  

создать организацию общественной помощи голодающим. 

Православная Церковь всегда занималась благотворительной 

деятельностью, но принятый 23 января 1918 годаДекрет  «Об отделении 

церкви от государства и школы от церкви»78запрещал помогать населению. 

Однако по инициативе общественных деятелей (в частности, Максима 

Горького) власти дали согласие на участие в кампании солидарности с 

жертвами голода Патриарха Московского и всея России св. Тихона, хотя в 

созданный 21 июля с участием общественности Всероссийский комитет 

помощи голодающим (Помгол) представители религиозных организаций 

включены не были. 

Святейший Патриарх Тихон в 1921 году призывал епископа Нью-

Йорского оказать помощь населению советского союза страдающего от 

голода. Патриарх Тихон, не остановился на одном обращении, а продолжал 

максимально просить о помощи глав Римско-католической и англиканской 
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Церквей. Текст обращений Патриарха Тихона конечно же не публиковался в 

России, чтобы не показывать населению деятельность Патриарха.  

Святейший Патриарх Тихон, обращался и к советским властям, где 

просил о разрешении помогать Православной Церкви, населению своей 

страны. Было разрешено провести всенародное моление об избавлении от 

голода, хотя ранее, властью это было запрещено делать. Именно в августе 

1921 года, Церковь получила разрешение на помощь голодающему 

населению, официально, без страхов, что за данные деяния представители 

духовенства будут казнены.  В храмах возобновились сборы провизии и 

денежных средств для оказания помощи голодающим. 

Со стороны государства был создан Всероссийский комитет помощи 

голодающим (Помгол), а Русская Православная Церковь создала 

Всероссийский Церковный комитет помощи голодающим, о чем было 

сообщено Патриархом Тихоном  17 августа 1921 годаСвятейший Тихон 

медленно, но верно, возобновлял официальную деятельность Православной 

Церкви. Возможно, уже тогда правительство понимало значимость Русской 

Православной Церкви для страны. 

Патриарх Тихон указал:«оказание помощи жертвам голода со стороны 

Церкви может быть успешным, если Церковный комитет получит право 

организовывать на местах общественные столовые, склады продовольствия, 

медицинские и раздаточные пункты для голодающих без различия 

вероисповедания, национального, классового и сословного признаков; 

издавать воззвания, проповедовать, проводить религиозно-нравственные 

чтения, духовные концерты и т. п. для сбора денежных и материальных 

пожертвований; иметь возможность получать помощь из-за границы и 

приобретать на собранные средства продовольствие»79. Исходя из обращения 

Патриарха Тихона, необходимо было наделить членов Церковного комитета 

правом собраний. 

Всероссийский комитет помощи голодающим был распущен 27 августа 
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1921 года Члены комитета были репрессированы (в основном руководители). 

Всероссийский церковный комитет помощи голодающим так же 

приостановил свою деятельность, а все собранные средства были переданы в 

ЦК Помгол при ВЦИК. Несмотря на сложившуюся обстановку в стране, 

руководство правительства не шло на примирение с Церковью.  

Патриарх Тихон продолжал свою активную деятельность и принимал 

попытки «договориться» с властью о взаимодействии Православной Церкви 

с государством. 31 августа 1921 года, он написал обращение к председателю 

ВЦИК М.И. Калинину об утверждении положения о Церковном комитете. Но 

последний, на протяжении 3-х месяцев не давал свой ответ.  

В правительстве появились первые шаги к взаимодействию Церкви с 

государством, но не  все члены партийного руководства это понимали, 

например, В.И. Ленин, Л.Д. Троцкий и И.В. Сталин, были негативно 

настроены на разрешение Церкви оказывать помощь голодающим. Тем не 

менее, сам М.И. Калинин и другие партийно-государственные члены 

понимали, что Православная Церковь необходима государству, и допускали 

разрешить Православной Церкви участвовать в помощи голодающим. 

Из-за обостряющейся к концу 1921 года обстановки, большинство 

членов государственного управления склонялись к возобновлению 

взаимодействия с Русской Православной Церковью. 

Церковный комитет получил разрешение на оказание помощи 

голодающим 8 декабря 1921 года, о чем было принято постановление ВЦИК. 

Положение «О возможном участии духовенства и церковных общин в деле 

оказания помощи голодающим»80 было принято 1 февраля 1921 года. 

Конечно, партийцы не могли допустить «произвольных» действий 

духовенства, поэтому были приняты инструкции, которые устанавливали 

порядок сбора пожертвований, а также распределение собранных 

материальных средств и требовали отчетностей, в соответствующей, 
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в России (лето 1921 г.). Русская Православная Церковь в советское время (1917 – 1991) /  Г. Штриккер. – М.: 

«Пропилеи», 1995. – С. 144 – 145. 
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установленной форме.  

Православная Церковь, обязана была действовать четко по инструкции, 

сдавать ответственность и передавать собранные денежные средства в ЦК 

Помгола. Данный факт стал первым положительным с 1917 года для Церкви, 

так как, ко всему вышеперечисленному, духовенство получило право на 

принятие участия в разработке планов ЦК Помгола, по оказанию помощи 

голодающему населению нашей страны.  

Хоть и под контролем ЦК Помгола и РКИ, но Церковь смогла добиться 

взаимодействия с государством, хотя бы в решении вопроса с голодом. По 

историческим данным, всего за один год, Церковь смогла собрать для 

голодающих около 9 млн. рублей, помимо этого, были собраны золотые 

монеты, ювелирные изделия, а также продовольствие для голодающего 

населения. 

Несмотря на значительный вклад Православной Церкви в борьбу с 

голодом, государство не пускало возможности преследовать лиц, которые 

взаимодействовали с Церковью. Например, исполнительный комитет 

Самарского губернского совета рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов признал «контрреволюционным» епархиальный Комитет помощи 

голодающим, в ходе чего, все члены церковного комитета помощи 

голодающим были арестованы и осуждены81. Епархиальные Комитеты по 

оказанию помощи голодающим были подвергнуты репрессиям и во многих 

других городах: Кострома, Тверь, Вятка и др. 

После предшествующих разорений Православной Церкви, многие 

церковные ценности, являющиеся достоянием православия, были насильно 

изъяты из православных монастырей, храмов и церквей. В декабре 1921 года 

представители советской власти, а именно ЦК Помгола, вышли с 

предложением к Святейшему Патриарху Тихону о пожертвовании 

православных церковных ценностей. Патриарх Тихон согласился на данное 

                                                             
81 Декрет об изъятии церковных ценностей 1922. Фотогалерея «Вандализм. Изъятие церковных ценностей». 

Кампания по дискредитации Патриарха Тихона. – URL : https://yestetika.ru/dekret-ob-izyatii-cerkovnyh-

cennostei-1922-fotogalereya-vandalizm-izyatie.html (дата обращения 15.04.2022) 

https://yestetika.ru/dekret-ob-izyatii-cerkovnyh-cennostei-1922-fotogalereya-vandalizm-izyatie.html
https://yestetika.ru/dekret-ob-izyatii-cerkovnyh-cennostei-1922-fotogalereya-vandalizm-izyatie.html
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предложение со стороны властей, при этом отметил, что выдача церковных 

ценностей должна быть добровольной, так как Церковь по канонам, может 

пожертвовать не все свои ценности.  

После разрешения всех нюансов, Патриарх Тихон 6 февраля 1922 года 

вновь выступает с обращением, теперь уже к православным, с целью 

оказания помощи с пожертвованиями для голодающего населения. 

Духовенству разрешалось жертвовать практически все, за исключением 

богослужебного инвентаря.  

Может показаться, что происходит компромисс между государством и 

Церковью, но на самом деле, власти партии лишь использовали Церковь, 

сняли с себя задачу о решении вопроса с голодающими, а сами тем временем 

строили планы насильственного уничтожения церковных ценностей.  

Л.Д. Троцкий был одним из самый активных антицерковных деятелей. 

Он занимал должность особоуполномоченного по учету и сосредоточению 

ценностей. По согласованию ЦК Помгола и Патриарха Тихона, 

благотворительность должна быть добровольной, оговорены предметы, 

которые могли стать пожертвованием, а которые нет. Тем не менее, Л.Д. 

Троцкий, наделенный чрезвычайными полномочиями, требует изымать 

ценности сначала из заброшенных монастырей, церквей и храмов, а после, 

приступает к изъятию из действующих церковных сооружений. Изъятые 

ценности стали отправлять за границу, для хранения. 

Конечно, изъятие церковных ценностей не могло происходить без 

законодательных норм. 27 декабря 1921 года издается декрет «О ценностях, 

находящихся в церквях и монастырях»82. 2 января 1922 года выходит 

постановление «О ликвидации церковного имущества»83. Активными 

деятелями в изъятии церковных ценностей были три персоны: А.А. Лебедев, 

Л.С. Сосновский и П.А. Карсиков. 

                                                             
82 Декрет ВЦИК «О ценностях, находящихся в церквах и монастырях», 27 декабря 1921 г. // Собрание 

узакониений и постановлений... 1922 г. – М.,  1950. – № 19. – Ст. 215. – С. 381 
83 Постановление Президиума ВЦИК «о ликвидации церковного имущества». Из протокола заседания 

Президиума ВЦИК № 1, п. 15 от 2-го января 1922 г. // ГА РФ, ф. 1235, oп. 39, д. 85, л. 2 
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Следующее было постановление «Об изъятии церковных ценностей 

для реализации на помощь голодающим» от 16 февраля 1922 года. Конечно, 

ВЦИК, при разработке данного документа оговаривали права верующих, 

например, было упомянуто, что изъятие должно происходить лишь при 

участии группы православных, что разрешено изымать лишь те ценности, 

которые не затрагивают интересы культа. Естественно, фактически эти 

правила не соблюдались. 

Вновь, Патриарх Тихон, обращается к власти, с негодованием по 

поводу вышеуказанного постановления, опираясь на их договоренность. Тем 

не менее, исход его обращения усугубил положение Православной Церкви. 

Правительство вновь издает законодательный акт, в котором указывается на 

изъятие абсолютно всех церковных ценностей, в том числе, богослужебных 

предметов и священных сосудов, которые ранее, при договоренности, не 

изымались. 

 В воззвании Патриарх Тихон повествовал: «Мы допустили, в связи с 

чрезвычайно тяжелыми обстоятельствами, возможность пожертвования 

церковных предметов, не освященных и не имеющих богослужебного 

употребления. Но мы не можем одобрить изъятие из храмов, хотя бы и через 

добровольное пожертвование, священных предметов, употребление коих не 

для богослужебных целей воспрещается канонами Вселенской Церкви и 

карается Ею, как святотатство»84.  

Патриарх Тихон принял решение разослать свое обращение 

епархиальным архиереям, но власть посчитала этот поступок за незаконную 

акцию, направленную на противодействие выполнению законодательства 

ВЦИК. Последствиями стали вновь возобновившиеся массовые репрессии в 

отношении верующих и духовенства. 

ВЦИК надеялись быстро начать изъятие церковных ценностей, заранее 

подготовив к ним население, путем проведения антицерковных агитаций. Но 

верующие отстаивали интересы Православной Церкви. До светского 

                                                             
84Штриккер, Г. Воззвание Патриарха Тихона и групп иерархов (август 1923 г.). /  Г. Штриккер. С. 35. 
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правительства пытались донести, что Церковь не отказывается от 

взаимодействия с государством, но только при условии добровольных 

пожертвований. Митрополит Петроградский принимает решение 

предупредить власть о том, что насильственное изъятие будет без 

благословения и его поддержали многие митрополиты и архиепископы. 

Теперь, задача власти стояла в том, что бы настроить население против 

церкви, верующих и духовенства, апеллируя, необходимостью изъятия 

церковных ценностей с целью решения проблемы с голодом. И у них это 

частично получилось. Архиереи, в населенных пунктах у которых сложилось 

критическое положение с голодом, были вынуждены согласиться на 

насильственное и полное изъятие, приняв это действие за вынужденное, 

необходимое для спасения голодающего населения.  

Начались антицерковные агитации. Население находилось в 

«подвешенном» состоянии, то народ соглашался на насильственное изъятие 

церковных ценностей, потом стали поступать предложения о 

первоначальных выдачах материальных ценностей коммунистам. 

Л.Д. Троцкий был категорически настроен против Церкви и выступал с 

предложениями создания тайной комиссии «по учету и сосредоточению». Но 

он этого не добился, так как было принято решение о том, что пока что 

изъятие церковных ценностей производиться не будет, так как власть еще не 

подготовилась к этому. Данное решение было принято 16 марта  1922 года. 

Далее по хронологическим событиям происходили события в Шуе, где 

верующие стали оказывать противостояние власти. В.М. Молотов, понимал, 

что власть не готова к изъятию церковных ценностей, но В.И. Ленин, 

наоборот, утверждал, что сейчас, после происходящих противостояний в 

Шуе, как раз настало время для быстрого и решительного изъятия церковных 

ценностей. 

Сопротивление верующих, представители власти могли использовать 

против Церкви, признать ее в кощунстве, выражено в нежелании помогать 

голодающим и еще в оказании сопротивления при изъятии церковных 
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ценностей. Конечно, очевидный шаг государственной власти – репрессии. 

Началом репрессий стали массовые аресты в Шуйском уезде. 

В марте  1922года многих архиепископов обвинили в противодействии 

декрету об изъятии церковных ценностей. Аресты представителей 

духовенства происходили с целью ослабить Церковь и оставить без 

представителей и защитников85. 

28 марта 1922года на допрос был вызван Святейший Патриарх Тихон, 

который взял на себя всю ответственность за составление воззвания в связи с 

декретом об изъятии церковных ценностей86. По заявлению Патриарха, его 

послание содержало не призыв к насилию, а лишь оценку действий властей. 

9 апреля 1922 года Патриарх Тихон обращается  к епархиальных 

архиереям с посланием, о том, что обеспокоен поведением верующих, 

которые оказывают активное сопротивление властям, тем самым создавая 

повод для кровопролития. Патриарх Тихон осуждает действия верующих, по 

отношению к власти, и призывает дать правильные наставления всем 

прихожанам. Но на самом деле, Патриарх Тихон, не хотел кровопролития и 

был настроен на мир. Он понимал, что умирают верующие. А власти, это 

было лишь на руку, они провоцировали верующих, тем самым обвиняя в 

кровопролитиях Церковь. Но кровопролития продолжались, несмотря 

попытки со стороны православной Церкви избежать насилия. 

 

1.4. Органы советской власти для контроля Русской Православной 

Церкви 

 

Принятие вышеуказанных правовых документов советским 

правительством, стало причиной создания специального учреждения, на 

которое можно было бы возложить обязанности по решению вопросов, 

связанных с Церковью, то есть, появилась необходимость в создании органа, 

                                                             
85 Кривова, H. A. Власть и Церковь в 1922–1925 гг. М.: АИРО-XX, 1997. — 247 с. С. 191. 
86 Нежный, А.И. Допрос патриарха. – М.,1997. – С. 575. 
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который занимался бы руководством организационной борьбы с Русской 

Православной Церковью. Был создан отдел по проведению в жизнь декрета 

«Об отделении церкви от государства и школы от церкви» или 

Ликвидационного отдела НКЮ (Народный комиссариат юстиции) 

Весной 1922 года Комиссия по антирелигиозной пропаганде 

действовала в тесной связи с Центральной комиссией по изъятию церковных 

ценностей, курируемой Л. Д. Троцким, который в этот период фактически 

возглавлял проведение масштабной кампании против Церкви. Вместе с тем 

работу в церковной сфере вели и органы гос. безопасности, претендовавшие 

на свой приоритет в этой области. Ф. Э. Дзержинский настаивал, что 

«церковную политику развала должен вести ВЧК, а не кто-либо другой». К 

осени 1922 года руководство РКП(б) пришло к выводу о необходимости 

объединить всю антирелигиозной  деятельность, в т. ч. антицерковную 

работу ГПУ, поставив ее под контроль ЦК партии. Одновременно требовал 

решения вопрос об устранении Троцкого от работы с Церковью, на чем 

настаивал Секретариат ЦК РКП(б) во главе с И. В. Сталиным. 

7 сентября 1922 года создание новой комиссии было рассмотрено 

Секретариатом ЦК, а 3 октября Комиссия по антирелигиозной пропаганде 

внесла в ЦК предложение: «Поскольку комиссия под председательством т. 

Троцкого заканчивает свою работу... комиссия Агитпропа находит 

необходимым организацию новой единой комиссии по церковным делам, 

основным ядром которой может служить означенная комиссия Агитпропа». 6 

окт. Оргбюро ЦК РКП(б) поддержало предложение о создании нового органа 

через расширение состава и полномочий Комиссии по антирелигиозной 

пропаганде. 13 октября Оргбюро утвердило состав расширенной комиссии. 

Из прежнего состава в нее вошли глава Ликвидационного отдела НКЮ П. А. 

Красиков и один из главных пропагандистов атеизма - И. И. Скворцов-

Степанов. К ним присоединились зам. председателя ВЦИК П. Г. Смидович, 

ближайший помощник М. И. Калинина и одновременно глава сектантской 

комиссии, а также начальник Секретно-оперативного управления ГПУ В. Р. 
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Менжинский (впоследствии руководитель ОГПУ). По настоянию Троцкого, 

принявшего непосредственное участие в организации новой комиссии, в ее 

состав был включен зам. заведующего Агитпропом Н. Н. Попов. Комиссия 

получала полномочия «как по ведению дел церковной политики (связь с 

церковными группами, с ВЦУ (обновленческим Высшим церковным 

управлением. - Д. Н.)) по руководству его в центре и на местах, так и по 

выработке директив по печатной и устной пропаганде и агитации». По 

решению Оргбюро ЦК с началом деятельности новой комиссии работа др. 

комиссий по церковным делам прекращалась. 

17 октября 1922 года на 1-м заседании комиссии ей было присвоено 

название Комиссия по проведению отделения церкви от государства. Это 

название обычно употреблялось в документах самой комиссии, однако в 

документах др. партийных и государственных органов она именовалась, как 

правило, Антирелигиозной комиссией, то же название обычно употребляется 

и в научной литературе. Комиссия получила полномочия «единственной 

руководящей в делах церковной политики и антирелигиозной пропаганды». 

Временным председателем комиссии ее члены избрали Красикова, 

единогласно предложив ввести в комиссию в качестве председателя 

Троцкого, что не получило поддержки со стороны партийного руководства. 

19 октября постановлением Политбюро ЦК РКП(б) председателем комиссии 

был назначен Попов. 

 Л.Д. Троцким была организована кампанию конфискации церковного 

золота. М.В. Галкин, Р.С. Самойлова-Землячка, Т.В. Сапронов, Ф.Д. Медведь 

и И.С. Уншлихт являлись участниками данной комиссии. Всю свою 

деятельность вышеуказанные лица проводили исключительно от имени ЦК 

Помгола. В своей работе Н.А. Кривова отмечала: «По плану комиссии к 

фактическому изъятию ценностей следовало приступить 31 марта 1922 года. 

Для проведения кампании мобилизовывалось духовенство, выступающее за 

изъятие, "надежные священники" включались с состав делегаций от 

голодающих губерний. При публикации агитационной продукции 
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рекомендовалось избегать насмешливого тона, а придерживаться "серьезного 

обличающего", рассчитанного на сочувствие к голодающим»87. 

 Помимо комиссий по изъятию церковных ценностей в районах 

Москвы и Московской губернии создавались подкомиссии, которые отвечали 

за вывоз драгоценных вещей из храмов и осуществляли свою деятельность 

строго по правилам и порядком работ районных и уездных подкомиссий по 

изъятию церковных ценностей. «В недельный срок в комиссию должны были 

представляться церковные описи, на основании которых устанавливалась 

очередность изъятия. "Правилами..." предусматривалась первоочередность 

работ в богатых храмах, монастырях, синагогах и т.д.»88. 

«Таким образом, руководящую роль в организации кампании по 

изъятию церковных ценностей 1922 года сыграло Политбюро ЦК РКП(б). 

Его директивами устанавливался жесткий партийный контроль за 

политической, организационной и технической стороной кампании. 

Центральная Комиссия по изъятию церковных ценностей, 

функционировавшая весь напряженный период проведения кампании 

весной-летом 1922 года, осуществляла повседневное руководство изъятием. 

На местах кампания проводилась губернскими органами комиссии. В состав 

комиссий всех уровней входили представители партийных и советских 

властей, силовых структур, органов юстиции и прокуратуры»89. 

Политбюро ЦК РКП(б) была создана агитационная кампания, которая 

развивала негативное и враждебное отношение советского народа к Церкви. 

Антицерковная политика большевиков пропагандировалась. После 

агитационной кампании реализовывалась деятельность кампании по изъятию 

церковных ценностей, которая с самого начала предполагала неотвратимые 

кровопролитные столкновения народа и большевиков. 

                                                             
87 Кривова, Н.А.  Изъятие церковных ценностей (ЦА ФСБ. Ф.1. Оп.6. Д.11. Л.8,9.) / Н.А. Кривова // Махаон. 

– 1999. – № 1. URL : http://krotov.info/library/11_k/ri/kriv01.html (дата обращения 10.04.2022) 
88 Кривова, Н.А.  Изъятие церковных ценностей (ГАРФ. Ф.1235. Оп.2. Д.45. Л.4) / Н.А. Кривова // Махаон. – 

1999. – № 1. URL : http://krotov.info/library/11_k/ri/kriv01.html (дата обращения 10.04.2022) 
89 Кривова, Н.А.  Изъятие церковных ценностей / Н.А. Кривова // Махаон. – 1999. – № 1. URL : 

http://krotov.info/library/11_k/ri/kriv01.html (дата обращения 10.04.2022) 

http://krotov.info/library/11_k/ri/kriv01.html
http://krotov.info/library/11_k/ri/kriv01.html
http://krotov.info/library/11_k/ri/kriv01.html
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Необходимо отметить, что помимо Центральной комиссии по изъятию 

церковных ценностей, существовали иные кампании, выполняющие задачи 

антицерковной политики и ее представителей, например одной из первых 

кампаний была создана кампания по вскрытию святых мощей, которая 

существовала с 1918 по 1920 годы. Данная кампания была создана 8 отделом 

Народного комиссариата юстиции РСФСР, после принятия декрета «Об 

отделении церкви от государства и школы». По городам нашей страны стали 

происходить пожары и уничтожения тел святых, при этом большевики 

высмеивали верующих в том, что православным говорили о нетленности 

мощей, а большевики доказывали иное, уничтожая тела святых, спрашивали 

у священнослужителей: «Где нетленность мощей ваших святых?». На самом 

деле, понятие «нетленность» было не в прямом смысле данного слова, речь 

шла вовсе не о ненарушенности и сохранности тел.  

Теперь рассмотрим более подробнее, деятельность комиссии по 

проведению отделения церкви от государства. Комиссия была создана вместо 

нескольких не регулярно работающих и слабых комиссий (Комиссия по 

учету и сосредоточению церковных ценностей, Комиссия по реализации 

церковных ценностей, Комиссии по антирелигиозной пропаганде), 

возглавляемых Л. Д. Троцким и Е. М. Ярославским и стала «централизацией 

всего "антрелигиозного дела" в стране»90 

На своем организационном заседании 17 октября 1922 года комиссия 

постановила избрать своим председателем Л. Д. Троцкого. Однако 19 

октября Политбюро назначило председателем Н. Н. Попова. 18 января 1923 

года решением Политбюро его сменил Е. М. Ярославский, который и 

оставался бессменным председателем до самого конца существования 

комиссии (1929 года). Секретарем комиссии и одновременно ее куратором от 

ГПУ стал Евгений Александрович Тучков. 

Как отмечал историк и философ, автор книги «Бог и комиссары», С. Н. 

                                                             
90Курляндский, И.А. Сталин, власть, религия [(религиозный и церковный факторы во внутренней политике 

советского государства в 1922-1953 гг.)] / И.А. Курляндский . – Москва : Кучково поле, 2011. – 701 с. 
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Савельев, комиссией «руководили почти сплошь малограмотные, но очень 

жестокие люди. Как правило, самоучки, четыре-пять классов образования! 

Даже у руководителей комиссии – никаких самых элементарных знаний о 

религии, не говоря уже о методологии исторического или философского 

анализа. Чем этих людей заряжали референты и консультанты ГПУ-НКВД, 

тем они и выстреливали: работали на справках VI отделения Объединенного 

политического управления. Тем не менее, члены комиссии во главе с Ем. 

Ярославским отдавали на поношение, разгром и уничтожение целые 

направления религиозной и нравственной мысли России»91. 

Таким образом, революция 1917 года стала началом развития 

Светского государства, в котором, по мнению нового советского 

правительства, Церкви не было места. Русская Православная Церковь 

подвергалась гонению со стороны государства, шла на многие уступки 

большевикам, чтобы сохранить свое социально-значимое положение. 

Советская власть, рассматриваемого периода времени, активно 

принимала все усилия, для уничтожения Церкви в государстве, принимались 

антицерковные нормативные акты, тем не менее, Церковь и верующих, было 

не так просто сломить, благодаря представителям Церкви, в том числе, 

Патриарху Тихону, Священномученнику Вениамину, которые активно 

защищали Церковь и оказывали сопротивление современной политики.  

1921-1922 года стали для Русской Православной Церкви крайне 

тяжелыми. Большой вклад внес Святейший Патриарх Тихон, который от 

лица Православной Церкви неоднократно пытался возобновить содействие 

Церкви и государства, принимал попытки по минимизации изъятия 

церковных ценностей, которые необходимы для проведения богослужения. 

Патриарх Тихон старался сгладить сложившуюся обстановку и 

минимизировать кровопролития, одновременно он помогал по государству 

по решению проблемы с голодом. Тем не менее, власть была категорична по 

                                                             
91 Савельев, С.Н. Бог и комиссары / С.Н. Савельев // Социологические исследования. – 1991. – № 2. – С. 34-

45 
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отношению к Церкви. Некоторые представители власти, такие как, Л.Д. 

Троцкий, В.И. Ленин, И.В. Сталин старались всячески уничтожить достояние 

Русской Православной Церкви и являлись активистами в антицерковной 

политике. Итогом 1921-1922 годов стали разграбленные и оскверненные 

храмы, церкви, места захоронений, многие представители Церкви были 

репрессированы, большое количество верующих были жестоко убиты, но это 

не было уничтожением Церкви. Власть не добилась желаемого результата, по 

уничтожению Русской Православной Церкви, которая осталась 

непоколебима. Благодаря православному верующему духу населения 

Церковь и вера в нее были сохранены населением. 
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Глава 2. Идеологическая борьба советской власти против Русской 

Православной Церкви 

 

2.1. Поддержка властью обновленческого раскола 

 

Молодое, на рассматриваемый период времени советское государство, 

приняло решение о бесповоротном изгнании Церкви с социально-

политической арены, так как все политики в один голос утверждали, что им 

необходимо строить новую державу, в которой Русская Православная 

Церковь лишняя и только мешает современному государству развиваться, 

тянет его назад своими идеалами и ценностями, которым больше нет места в 

современном государстве. Одним из сильных ударов власти стало изъятие 

так называемых «церковных ценностей», а в действительности - отчуждение 

церковной собственности и конфискация атрибутов богослужебной 

практики, другим ударом стал спровоцированный государством церковный 

раскол. 

В 1920-е годы, Советская власть всеми средствами способствует 

церковному расколу. Практические мероприятия по расколу Русской 

Православной Церкви Советская власть начала весной 1922 года. Патриарх 

Тихон был арестован 6 мая, а уже 14 мая 1922 года на первой странице 

газеты «Правда» было опубликовано Обращение «Верующим сынам 

Православной Церкви России», подписанное епископом Антонием и 

несколькими священниками из Петрограда, Москвы и Саратова. Обращение 

не просто демонстрировало свою лояльность к Советской власти, но сам 

факт существования рабоче-крестьянского правительства объяснялся «волей 

Божьей», залогом преодоления всех бедствий и тягот, а Церковь обвинялась 

в сознательном самоустранении от «великой борьбы за правду и благо 

человечества». Выступая от имени широких церковных кругов, группа 

подписавших Обращение священников осуждала контрреволюционную 
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деятельность «тех иерархов и тех пастырей, которые виновны в организации 

противодействия государственной власти по оказанию помощи голодающим 

и в других его начинаниях на благо трудящихся». Далее, священнослужители 

высказывали необходимость «созыва Поместного Собора для суда над 

виновниками церковной разрухи, для решения вопроса об управлении 

Церковью и об установлении нормальных отношений между ней и Советской 

властью»92. Под Обращением к «Верующим сынам Православной Церкви 

России» в газете «Правда» помещалась редакторская статья «Церковная 

демократия против церковного феодализма», где не только подчеркивалась 

значимость этого Обращения, но где ему предрекалось стать «переломным 

моментом в истории Русской Церкви». Такой прогноз был неслучайным, это 

был сигнал к началу широкомасштабной кампании, имеющей целью 

способствовать расколу Русской Православной Церкви. 

«Уже на следующий день после данной публикации Л. Троцкий в 

секретном письме к членам Политбюро ВКП(б) высказал недовольство 

медленной реакцией средств массовой информации на Обращение «лояльной 

группы духовенства». В своем письме Л. Троцкий подчеркнул, что отделение 

Церкви от государства не означает «безразличие государства к тому, что 

творится в Церкви, как в материально-общественной организации». По 

мнению Л. Троцкого, государство должно активно вмешиваться в эту сферу, 

диктовать свою волю. Далее Л. Троцкий ставит конкретные задачи по 

углублению раскола Церкви: всеми средствами разжигать и стимулировать 

борьбу внутри Церкви, поддерживать лояльных к власти 

священнослужителей, организовать в прессе соответствующую 

информационную поддержку»93. 

Через несколько дней в местные партийные организации направляется 

телеграмма за подписью секретаря ЦК РКП(б) В. Куйбышева. Констатируя 

появление в церковной среде обновленческого движения, ЦК партии 

                                                             
92 Загребин, С.С. Власть и обновленческий раскол в Русской Православной Церкви / С.С. Загребин // Социум 

и власть. – 2009. – №3 (23). – С. 89 
93Там же. 
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призывал коммунистов на местах обратить свое внимание на этот процесс. В 

телеграмме говорилось: «Партия твердо стоит на своей принципиальной 

позиции, враждебной всякой религии. Советская власть, проведшая 

отделение Церкви от государства, продолжает политику официального 

невмешательства в церковные и религиозные дела, но для партии далеко не 

безразлично, стоят ли во главе церковной организации... 

контрреволюционные заговорщики или элементы, лояльно настроенные к 

Советской власти»94. Местным партийным организациям рекомендовалось 

очень осторожно проводить антирелигиозную работу, чтобы не оттолкнуть 

от себя лояльное духовенство. Это духовенство интересовало партию не как 

потенциальный союзник, но как сила, способная осуществить церковный 

раскол. Спустя два месяца, в августе 1922 года, в материалах Двенадцатой 

Всероссийской конференции РКП(б), а именно в резолюции об 

антисоветских партиях и течениях, среди прочих врагов Советской власти 

будет названа Церковь, а «начавшийся глубокий раскол Церкви, чреватый 

серьезными последствиями, будет оценен партией как положительный факт». 

«Так Русской Православной Церкви был нанесен двойной удар. 

Сначала - изъятие церковных ценностей, причинившее не только 

материальный ущерб, но и духовные страдания от осквернения 

богослужебных предметов. Затем - организация церковного раскола. По сути, 

формы и методы гражданской войны были внесены в жизнь церковную и 

разделили духовенство, разделили мирян на противодействующие 

группировки. Одну группу составляли приверженцы Патриарха Тихона, 

другую - так называемые «обновленцы» - сторонники широких 

внутрицерковных реформ»95. 

Обновленцы пытались объяснить свое движение характером 

изменившейся политической обстановки; они ставили своей задачей 

                                                             
94 Архимандрит Дамаскин (Орловский). Вместо предисловия.URL : http://www.true-

orthodox.narod.ru/library/book/Damaskin/html/foreword.html (дата обращения 10.04.2022) 
95Загребин, С.С. Власть и обновленческий раскол в Русской Православной Церкви / С.С. Загребин // Социум 

и власть. – 2009. – №3 (23). – С. 90 

http://www.true-orthodox.narod.ru/library/book/Damaskin/html/foreword.html
http://www.true-orthodox.narod.ru/library/book/Damaskin/html/foreword.html
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примирение Церкви с революцией и революционной государственностью. 

Они заявляли, что сочувствуют социальному перевороту, социальным 

лозунгам Октябрьской революции, как отвечающим голосу христианской 

правды, и потому приемлют новый государственный строй. Обновленцы 

называли «близорукой» точку зрения многих церковников на то, что «удар, 

нанесенный русскому православию Октябрьским переворотом, заключается в 

отделении Церкви от государства». По их мнению, революция нанесла удар, 

прежде всего, церковной идеологии, которая изжила себя, ведь 

«христианство обещало Царствие Божие, обещало всех людей сделать 

братьями, но не сделало этого». 

Арест 6 мая 1922 года Патриарха Тихона явился своеобразным 

сигналом к активизации действий обновленцев. Спустя неделю, 12 мая 

Патриарха Тихона посетила группа духовенства в составе протоиерея 

Введенского, священников Красницкого, Калиновского, Белкова и 

псаломщика Стадника. В течение продолжительной беседы речь велась о 

судьбе Русской Православной Церкви, о ее современном положении в 

обществе, об отношении Церкви с Советской властью. Сами обновленцы 

описывали свою беседу как достаточно категоричное и резкое обвинение 

Патриарха Тихона в антисоветской деятельности. Сам Патриарх Тихон писал 

в этой встрече по-иному: «пришедшие к нему на Троицкое подворье 

священники, под видом заботы о благе Церкви, подали Патриарху 

письменное заявление, где объяснялось, что «вследствие сложившихся 

условий церковные дела остаются без движения» и просили Патриарха 

«вверить им канцелярию... для приведения в порядок поступающих в нее 

бумаг»96. «Патриарх Тихон наложил на письмо священников резолюцию, в 

которой поручал им управление Канцелярией и делами впредь до приезда 

митрополита Агафангела. Именно ему, митрополиту Ярославскому 

Агафангелу (Преображенскому), Патриарх Тихон вручал временные 

                                                             
96Загребин, С.С. Власть и обновленческий раскол в Русской Православной Церкви / С.С. Загребин // Социум 

и власть. – 2009. – №3 (23). – С. 90 
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полномочия главы церковного управления; об этом 12 мая 1922 года 

Патриарх сообщил Председателю ВЦИК М.И. Калинину»97. Митрополит 

Агафангел не смог приступить к своим обязанностям временного главы 

церковного управления, так как органы Советской власти не допустили 

прибытия митрополита в Москву. Группа обновленцев, воспользовавшись 

этим обстоятельством, вновь посетила Патриарха Тихона; ссылаясь на 

отсутствие Агафангела и какого-либо церковного руководства, они 

выговаривали себе дополнительные полномочия в церковном управлении. 

Впоследствии обновленцы использовали беседы с Патриархом как 

оправдание собственных действий по созданию Высшего Церковного 

Управления (ВЦУ). 

Таким образом, обновленческий Собор 1923 года продемонстрировал 

полное подчинение церковной жизни государственным интересам. В угоду 

политической конъюнктуре предавались забвению канонические основы 

православия. Обновленцы нарушили Соборность Церкви тем, что перестали 

подчиняться избранному Собором Патриарху Тихону и осудили его вопреки 

соборным правилам. Основанием подобных действий могли служить лишь 

серьезные нравственные преступления, а не политические взгляды, тем 

более, что Патриарх Тихон никогда не делал политических заявлений; во 

всех его посланиях политические реалии оценивались исключительно с 

религиозно-нравственных позиций. 

Реакцией Патриарха Тихона было полное и категорическое неприятие 

решений Собора, о чем он заявил в своих посланиях от 28 июня и от 1 и 15 

июля 1923 года. Но самое главное - широкие массы верующих граждан 

остались верны Патриаршей Церкви. Освобождение Патриарха Тихона из-

под ареста, затем его заявление о лояльности к Советской власти лишили 

обновленцев их главного обвинительного аргумента.  

Советская власть, добившись от Патриарха Тихона публичного 

                                                             
97Данилушкин, Н.Б. История Русской Православной Церкви. От Восстановления Патриаршества до наших 

дней. Деятельность Патриарха Тихона в 1921–25 гг. / Н.Б. Данилушкин. – СПб.: Воскресение, 1997. – 1020 с. 
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заявления о его лояльности к новой власти, продемонстрировала свою 

«гуманность». Постановлением Президиума ВЦИК Союза ССР от 21 марта 

1924 года было прекращено судебное производство по делу Патриарха 

Тихона.  

Церковно-обновленческое движение 1920-х годов продемонстрировало 

и духовенству и мирянам всю пагубность внутрицерковных распрей. В среде 

самих обновленцев тоже не было единства. Существовали различные 

обновленческие течения - «Живая Церковь», «Церковное возрождение», 

«Союз общин древлеапостольской Церкви» и другие. Главным был сам факт 

церковного раскола, который распространился на все епархии. 

Таким образом, в 1920-е годы партийно-государственный аппарат 

спланировал и организовал широкомасштабное наступление на Русскую 

Православную Церковь. Повсеместное закрытие православных храмов, 

массовые аресты священнослужителей, правовые ограничения деятельности 

Церкви, изъятие церковных ценностей, спровоцированный церковный раскол 

- все это имело целью уничтожить само существование в России 

Православной Церкви. Усилиями сначала Патриарха Тихона, затем 

митрополита Сергия были частично преодолены острые разногласия Церкви 

и государства. Пойдя на определенные политические уступки, Церковь 

сохранила главное - свое существование на территории СССР. 

 

2.2. Идеологическая борьба против Церкви 

 

Параллельно с кампанией по изъятию ценностей стала оформляться 

структура государственной системы антирелигиозной пропаганды. Вообще, 

систематическая антирелигиозная пропаганда началась позже, чем 

политическая борьба с Церковью. На начальном этапе она строилась очень 

примитивно: «Крой Ванька, Бога нет» и походила на «размахивание 

оглоблей». Комсомольцы –«красные дьяволята», как они сами себя называли, 
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на которых сначала возложили функцию агитаторов, только и могли, 

насколько позволяла фантазия, издеваться над Церковью, - в этом и 

заключалась вся антирелигиозная пропаганда до 1922 года. 

Как уже было сказано выше, в 1922 году была создана стройная 

государственная система для борьбы с Церковью, которая занималась так же 

и организацией антицерковной пропаганды, выполняя предписания 

Политбюро, которому непосредственно подчинялась. Дело сразу поставили 

на широкую ногу. 

В 1922 году была создана периодическая антирелигиозная печать: 

газета «Атеист»98под редакцией Шпицберга, газета «Безбожник»99под 

редакцией Е. Ярославского, одноименный журнал. Позднее появились и 

другие периодические антирелигиозные издания. В 1925 году на основе газ. 

«Безбожник» был создан «Союз безбожников СССР», позднее 

переименованный в «Союз воинствующих безбожников» (СВБ), развивший 

бурную деятельность. 

Антицерковное пропагандистское издание «Безбожник», атеистическая 

газета, которая выходила с 21 декабря 2021 года по 20 июля 1941 года в 

СССР, при этом, был период времени с января 1935 года по март 1938 года. 

Когда издательство прекращало свою деятельность. В каждом выпуске 

«Безбожника» происходила активная антицерковная пропаганда, в каждом 

выпуске на главную страницу попадали главные безбожники СССР, при 

этом, некоторые представители антицерковной политики прилагали все 

усилия, чтоб попасть на страницы журнала.  

Каждый выпуск «Безбожника» включал в себя рассказ антицерковной 

тематики, была рубрика «Веселые рассказы от священной истории», также 

публиковались зарубежные факты, с опровержением церковных канонов, 

ежевыпускной публикацией были фотографии в «Галерее безбожников», где 

                                                             
98«Атеист» - антирелигиозный ежемесячный журнал на русском языке (1922-1930 гг.) в РСФСР и СССР. 

Википедия : сайт. – URL : https://ru.wikipedia.org/wiki/Атеист_(журнал) (дата обращения 15.04.2022) 
99 «Безбожник» - коллекция номеров газеты. Коллекция номеров : сайт. –URL : https://old-

crocodile.livejournal.com/343370.html (дата обращения 15.04.2022) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Атеист_(журнал)
https://old-crocodile.livejournal.com/343370.html
https://old-crocodile.livejournal.com/343370.html
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публиковали по три фотографии выдающихся личностей на мировом уровне. 

В конце выпуска была развлекательная рубрика «Задачи, загадки и ребусы», 

где так же происходила агитация против Церкви. Просматривая 

сохранившиеся издательства выпусков «Безбожника» можно отметить, что 

очевидная пропаганда против Церкви, впрочем, этот факт и не скрывался, в 

каждом выпуске прописаны выдуманные истории, высмеивающие Церковь и 

интересы верующих, при этом делался акцент на «свободу слова»100, которое 

в Церкви отсутствует, делается акцент на том, что Церковь является 

выдумкой и частью манипулирующего и зомбирующего механизма, а 

большевики не хотят, чтобы их население верило в подобные вещи.  

Например, в выпуске № 1 1926 года газеты «Безбожник» имеется 

публикация «Сушилка мощей», в которой идет речь о монастыре 

«капуцинов», расположенном на горе Пилигрим в Сицилии (Италия), в 

котором были погребальные катакомбы, где в открытом виде покоятся 

останки более 8000 человек101. В «Безбожнике» данный монастырь был 

высмеян, а так же высмеивали всех, кто верил, что тела умерших хорошо 

сохраняются не из-за молитв и веры умерших, а из-за климата Сицилии, 

остальные мнения презирались и тех, кто считал иначе, принимали за 

необразованных людей. В каждом выпуске «Безбожника», публиковались 

подобные факты о зарубежных святынях. 

Все издательства, направленные на антицерковную пропаганду, 

активно публиковались во время проведения антицерковной политики и 

«воспитывали» новое отношение людей к Русской Православной Церкви. 

Большевики рассчитывали на то, что смогут «настроить» население 

Советской России, в том числе и православных, против Церкви, внушить 

людям атеистическое воспитание и негативное отношение к Церкви. 

Коммунисты считали, что значительная часть верующих 

                                                             
100«Атеист» - антирелигиозный ежемесячный журнал на русском языке (1922-1930 гг.) в РСФСР и СССР. 

Википедия : сайт. – URL : https://ru.wikipedia.org/wiki/Атеист_(журнал) (дата обращения 15.04.2022) 
101«Безбожник» - коллекция номеров газеты. Коллекция номеров : сайт. – URL : https://old-

crocodile.livejournal.com/343370.html (дата обращения 15.04.2022) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Атеист_(журнал)
https://old-crocodile.livejournal.com/343370.html
https://old-crocodile.livejournal.com/343370.html
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придерживается церковных обрядов по привычке. Поэтому агитаторы 

попытались заменить церковные обряды советскими. Повсеместно 

проводились так называемые «комсомольские пасхи», «советские крестины», 

«коммунистические крестные ходы», на которых активисты пытались 

подменить христианское учение советской идеологией. 

Впрочем, все эти гигантские усилия принесли ничтожные результаты, 

«гора родила мышь». Как признавали сами коммунисты, антирелигиозная 

пропаганда осуществлялась очень убого: «крайне слабо, неумело» и 

«зачастую лишь оскорбляла верующих». Никого из настоящих христиан 

пропаганда не смутила. По признанию Тучкова, который являлся 

начальником VI управления ОГПУ, одним из ключевых гонителей Русской 

Церкви в 1920-30-е годы, от антирелигиозной пропаганды было «мало 

толку», особенно сильна оставалась религия в деревне. 

Церковь была лишена физической возможности вступить в полемику. 

Вплоть до 1944 года не издавалось почти ничего. Сами неверующие 

относились к антирелигиозной деятельности с брезгливостью и презрением. 

Помимо вышеперечисленного, большевиками активно проводились 

антирелигиозные лекции, беседы, громкие читки, вечера вопросов и ответов, 

тематические вечера, целью которых являлась антицерковная пропаганда 

политики большевиков. 

Таким образом, идеологическая борьба против Церкви выражалась 

антирелигиозной пропагандой, которая была активно развита и выражалась в 

антирелигиозными журналами, антирелигиозными лекциями и иными 

способами, которые могли воздействовать на сознание советского народа  с 

целью выработки у населения атеистического мировоззрения. 

 

2.3. Реализация антицерковной политики на территории г. Ставрополь-

на-Волге и Ставропольского уезда 
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Как писал тольяттинский историк В.Н. Якунин:«Октябрьская 

революция коренным образом изменила церковную и религиозную жизнь 

Самарской епархии, её архиереев, духовенства, верующих на семь с лишним 

десятилетий. Последствия революции так больно ударили по Церкви отчасти 

потому, что более 300 лет она была государственным институтом, 

ассоциировалась с государством и его политикой, а когда прежний 

государственный строй был сметён, вместе с ним сметённой оказалась и 

Церковь. Таким образом, государственная Церковь стала своеобразной 

заложницей свергнутого революцией строя»102. 

Положение церкви в Самарской губернии изменилось, так как данное 

событие происходило на территории всего государства, кроме того21 января 

1918 года был опубликован декрет Совета народных комиссаров РСФСР «Об 

отделении церкви от государства и школы от церкви»103, который действовал 

на территории всех субъектов России и кроме того, были проверяющие 

органы, которые контролировали соблюдение всех антицерковных 

нормативных актов. 

В Самарской губернии, несмотря на положительное отношение 

жителей губернии, храмы, монастыри и церкви стали закрываться, все 

принадлежащие Церкви строения и здания изымались, кроме того, изымалась 

и церковная утварь104. 

В феврале 1918 года  жителей Самарской губернии потрясло известие 

об убийстве митрополита Киевского и Владимира Галицкого, который 

начинал свое служение именно на Самарской земле. Владимир Галицкий 

служил Русской Православной Церкви в Самарской губернии недолго, тем не 

менее, о нем сложилось исключительно положительное мнение, народ его 

любил и относился к нему как к Отцу Церкви. Владыка Владимир внес 

большой вклад для жителей Самаркой Губернии. 

                                                             
102 Якунин, В.Н. Церковная жизнь и Православная культура в самарском крае в XVI-ХХ вв. С. 92-101 
103 Декрет «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» от 23 января 1918 г. / В.Н. Якунин // 

Декреты Советской власти.  Т. 1 Декреты Советской власти. - Москва : Госполитиздат, 1957. – С. 269 
104 Якунин,В.Н. Церковная жизнь и Православная культура в самарском крае в XVI-ХХ вв. С. 92-101 
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Просветительноеепархиальное братство было основано Владимиром 

(Богоявленским), кроме того, он создавал приюты для детей сирот, время 

эпидемий и холеры, оказывал помощь на свои средства голодающим зимой 

1892 года105. 

Чтобы защитить православные святыни, собор Православной 

Российской церкви, обратился с воззванием «к православному народу», где 

призывал всех верующих объединиться вокруг храмов для их защиты. Так 

было положено начало самарскому совету Советов православных общин. 

Зимой 1918 года был организован всенародный крестный ход. В нем 

принимали участие и жители окрестных сел: Подгор, Выползово, 

Рождествено. Этот крестный ход получил оценку антисоветского. В марте 

1918 года была захвачена самарская духовная консистория, дела опечатаны и 

поставлена стража. 

С осени 1918 года комиссариат по вероисповедным делам стал 

называться Самарской губернской комиссией по отделению церкви от 

государства. Была проведена инвентаризация в самарских храмах, было 

изъято церковных капиталов на 846 тыс. рублей. Осенью 1918 года было 

закрыто 10 домовых церквей, расположенных при общественных 

учреждениях. Были взяты на учет капиталы свечного завода, закрыты 

текущие счета храмов. В это же время из ведения религиозных общин 

изымаются кладбища. В указанном году в Самарское епархии начинают 

закрывать Церкви. 

Большевики покушались не только на церковное имущество, их 

политика была направлена на политическую и продовольственную диктатуру 

в целом, которая не устраивала жителей Самарской губернии, в частности 

стоит отметить, что в Ставропольском и Мелекесском уездах в марте 1919 

года произошло одно из значительных восстаний рабочих крестьян, которые 

выразили свое недовольство новой советской властью, забирающей все 

                                                             
105 Якунин, В.Н. История Самарской епархии Тольятти: Издательско-полиграфический центр Поволжского 

государственного университета сервиса, 2011. – 625 с. 
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продовольствие, включая урожай (в данном случае, заготовки хлеба), 

увеличивая налоги, тем самым обретая жителей Ставропольского уезда на 

голод и смерть. Чапанное восстание, которое получило свое название из-за 

теплой верхней одежды, так как оно происходило в холодный период, 

крестьяне носили чапаны (зимний армяк на овчине). С 3 марта 1919 года  

восстание крестьян началось в селе Новодевичьем Сенгилеевского уезда 

Симбирской губернии. Крестьяне молниеносно захватывали села 

Симбирской и Самарской губернии. 7 марта 1919 года крестьяне находились 

в Ставрополе, где их предводителем стал житель Ставропольского уезда села 

Ягодное Алексей Долинин. Данное восстание длилось до апреля, уже 6 

апреля 1919 года Л.Д. Троцкий заявил о подавлении «чапанного» восстания, 

участники которого были подвергнуты террору и репрессиям советскими 

властями, которые поняли, что крестьяне Поволжья представляют опасность 

для новой советской власти и могут сопротивляться политики большевиков. 

В 1921 году на Самарскую губернию и Ставропольский уезд в том 

числе, обрушилась сильная засуха. Поволжье поразил сильнейший голод, 

который привел к массовой гибели людей. Только с июля по ноябрь 

включительно от голода и болезней умерло 14700 человек106. Появляются 

предложения об изъятии ценностей церкви в помощь голодающим. На 

основании Декрета ВЦИК от 27 декабря 1921 года «о драгоценностях в 

церквях и монастырях» было произведено массовое изъятия из храмов 

золотых и серебряных вещей, драгоценных камней. Из храма Вознесения 

Христова было сдано 4 пуда серебряных культовых предметов, включая 

уникальный шедевр - серебряное облачение главного престола. «Из храмов 

Иверского женского монастыря было изъято 2,5 фунта золотых предметов, 4 

пуда серебряных. Согласно отчету по самарской губернии было изъято: 

золота- 2 фунта, серебра- 102 пуда, с марта по май 1922 - 148 фунтов 

бриллиантов и изумрудов»107.  

                                                             
106 Якунин, В.Н. История Самарской епархии Тольятти. – 625 с. 
107 Якунин, В.Н. История Самарской епархии Тольятти. – 625 с. 
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Процесс наступления на православные обители набирал силу. 27 

января 1922 года Самарская губернская комиссия по отделению церкви от 

государства утвердила Инструкцию по переучету имущества церквей, 

монастырей и других молитвенных учреждений всех вероисповеданий. 

Инструкция регламентировала порядок учета изымаемых ценностей (в 

первую очередь из наиболее богатых храмов, церквей и часовен), передачу 

церковного имущества государственным учреждениям. Однако на местах во 

многих случаях этот процесс проходил хаотично, в результате церкви 

нередко подвергались разграблению. 

Никаких волнений, вооруженных выступлений по поводу изъятия 

ценностей в Самарской губернии Ставропольского уезда не было. При 

изучении данной темы, были изучены материалы Ставропольской уездной 

комиссии по отделению Церкви от государства и изъятию церковных 

Ценностей в помощь голодающим по городу Ставрополь Самарской 

губернии. 1919-1922 годах108. В данный документ входил список имущества 

церквей города Ставрополь Самарской губернии. В рукописном акте указано: 

1918 года декабря 22 дня на основании пункта 5 Инструкции по проведению 

в действие Декрета «об отделении церкви от государства» составили 

настоящий акт о том, что … все богослужебные предметы указанные в описи 

сданы, а представители приходского совета эти предметы приняли, все 

обязанности приведенные в пункте 8 Инструкции мы, представители Совета 

принимаем на себя, при чем согласно пункту 10 этой Инструкции всем 

местным жителям предоставляется подписать настоящий акт (как 

соглашение) после приема нами церковного имущества, приобретая таким 

образом, и они примут участие в управление богослужебным имуществом на 

ровне с нами, представителями Совета109. Далее в тексте имеются 

собственноручные три подписи священника, диакона, помощника и 

                                                             
108МКУ «Тольяттинский архив»Ф. 227.Оп. 1. Д. 196. л. 31. Материалы Ставропольской уездной комиссии по 

отделению Церкви от государства и приятию духовных ценностей в помощь голодающим по городу 

Ставрополь Самарской губернии. 1919-1922 гг. 
109МКУ «Тольяттинский архив»Ф. 227.Оп. 1. Д. 196. л. 8 
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представителей Совета. 

В рассматриваемых архивных материалах  имеется протокол, согласно 

которому: 1919 года января 8 дня. Коллектив верующих прихожан 

Успенской Церкви города Ставрополя составили настоящий протокол в 

следующем: Прихожанином – гражданином Василием Петровичем 

Калининым было доложено, что на собрании прихожан бывшем 15 декабря 

1918 года была избрана Комиссия для производства описи, а затем приема 

Успенской церкви (пункт 8 «Инструкции по ведению Декрета об отделении 

Церкви от государства»), каковая опись уже составлена и передана в 

Городской Исполнительный Комитет, но по распоряжению последнего, в 

виду недостаточного числа выборщиков бывших на собрании 15 декабря, 

получено собрать более людное собрание и подтвердить произведенные 

выборы110. Данный протокол был подписан представителем собрания 

прихожан Успенской Церкви В.П. Калининым. 

После данного протокола в материалах содержится акт от 10 января 

1919 года, согласно которому все церковное имущество Успенской Церкви г. 

Ставрополь передается в бесплатное пользование гражданам- прихожанам,  в 

лице их выборных представителей, а ценности, документы и сберегательные 

книжки отправлены в Мелекесский Отдел записи актов гражданского 

восстания на рассмотрение. После рассмотренного протокола следует опись 

капиталов приема, которая подписана священников, дьяконом и 

помощником.  

Были изучены материалы Ставропольской уездной комиссии по 

отделению Церкви от государства Старо-Бинарадской волости (описи, акты), 

1922 года111, согласно которым в феврале 1922 года происходила опись 

Церкви во имя Св. Великомученника Димитрия Солунского, находящейся в 

селе Пискалах, Старо-Бинардской волости, Мелекесского уезда, Самарской 

губернии, в которой перечислялись предметы, находящиеся на алтаре; иконы 

                                                             
110 МКУ «Тольяттинский архив» Ф. 227.Оп. 1. Д. 196. л. 3.  
111МКУ «Тольяттинский архив»Ф. 227. Оп. 1. Д. 201. л. 11. Материалы Ставропольской уездной комиссии 

по отделению церкви от государства Старо-Бинарадской волости (описи, акты) 
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в трапезной при дворе, иконы в прочих местах настоящей Церкви; разные 

предметы, находящиеся в настоящей Церкви; разные предметы, находящиеся 

в трапезной; священнические облачения, а также облачения на престол и 

мертвенник употребляемые при богослужении; документы и книги; 

богослужебные книги, журналы и книги разных собраний; колокола; 

капиталы настоящей Церкви, в конце описи было место для пропущенных 

предметов112. 

Также были изучены материалы комиссии Ставропольской уездной 

комиссии по отделению Церкви от государства  и школы от Церкви сел 

Федоровской волости113. В которой согласно описи церковного имущества 

села Васильевки Федоровской волости находилось имущество, 

представленное в таблице 1. 

Таблица 1 – Имущество Церкви села Васильевки Федоровской 

волости114 

№ по 

порядк

у 

Название предметов Коли

чест

во 

Стоимость 

1 Деревянная церковь на каменном фундаменте 

в длину 12 сажен в ширину 5 сажен 

1 50000 

2 Алтарь 1  

3 Престол в парчевом облачении 1 50 

4 Святой антимис … 1  

5 Дарохранительница 1 500 

6 Серебряных крестов 3 200 

7 Евангелий 2 400 

8 Жертвенник в парчевом облачении 1 50 

9 Сосудов 2 1000 

10 Семисвечник медный 1 100 

11 Маленьких подсвечников 3 20 

12 Иконы: Спаситель… 1 20 

                                                             
112 МКУ «Тольяттинский архив» Ф. 227. Оп. 1. Д. 201. л. . Материалы Ставропольской уездной комиссии по 

отделению церкви от государства Старо-Бинарадской волости (описи, акты) 
113МКУ «Тольяттинский архив»Ф. 227. Оп. 1. Д. 202. л. 23. Материалы комиссии Ставропольской уездной 

комиссии по отделению церкви от государства и школы от церкви сел Федоровской волости 
114МКУ «Тольяттинский архив»Ф. 227. Оп. 1. Д. 202. л. 2 
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14 Божей Матери 1 24 

Продолжение таблицы 1 

№ по 

порядк

у 

Название предметов Коли

чест

во 

Стоимость 

15 Воскрещения 1 20 

16 Малых икон 11 700 

17 Иконостас с тремя ярусами в которых икон…. 24 100 

18 Икона: Апостола Петра и Павла 1 50 

ИТОГ

О 

53 234   

  

 

Все имущество Церкви села Васильевка Федоровской волости, 

находящееся в описи согласно обязательству, представленному в 

рассмотренных материалах находится на  хранении в Церкви, но 

принадлежит государству. 

Вывод на пару предложений по параграфу!! Что сопротивления 

кампания по изъятию шла активно, но сопротивления не было, м.б. по 

причине активного подавления чапанного восстания в 1919 г. и голода, 

охватившего Поволжье. 

Таким образом, молодое советское государство в 1917 году приняло 

решение о бесповоротном и точном изгнании Церкви с социально-

политической арены, так как все политики в один голос утверждали, что им 

необходимо строить новую державу, в которой Русская Православная 

Церковь лишняя и только мешает современному государству развиваться, 

тянет его назад своими идеалами и ценностями, которым больше нет места в 

современном государстве. Одним из сильных ударов власти стало изъятие 

так называемых «церковных ценностей», а в действительности - отчуждение 

церковной собственности и конфискация атрибутов богослужебной 

практики. Другим ударом стал спровоцированный государством церковный 

раскол. 
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Предпосылки раскола существовали внутри Церкви и до событий 1917-

1922 годов. Внутри Русской Православной Церкви имелись известные 

противоречия во взглядах духовенства на внутрицерковную организацию и 

систему отношений Церкви и власти. В некоторых вопросах противостояние 

наблюдалось и между черным и белым духовенством. Все существующие 

противоречия катализировались революционными событиями начала ХХ 

века, затем обострились сознательно направленной на эти цели политикой 

Советской власти. Искусственность раскола проявится уже в 1930-е годы, 

когда усилившееся гонение на Церковь все более заглушит внутрицерковные 

противоречия.  

В 1922 году была создана периодическая антирелигиозная печать: 

газета «Атеист» под редакцией Шпицберга, газета «Безбожник» под 

редакцией Е. Ярославского, одноименный журнал. Позднее появились и 

другие периодические антирелигиозные издания.  

Коммунисты считали, что значительная часть верующих 

придерживается церковных обрядов по привычке. Поэтому агитаторы 

попытались заменить церковные обряды советскими. Повсеместно 

проводились так называемые «комсомольские пасхи», «советские крестины», 

«коммунистические крестные ходы», на которых активисты пытались 

подменить христианское учение советской идеологией. 

Антицерковные события 1917 года не обошли стороной и политику 

Самарской губернии. Положение церкви в Самарской губернии изменилось, 

так как данное событие происходило на территории всего государства, кроме 

того21 января 1918 года был опубликован декрет Совета народных 

комиссаров РСФСР «Об отделении церкви от государства и школы от 

церкви», который действовал на территории всех субъектов России и кроме 

того, были проверяющие органы, которые контролировали соблюдение всех 

антицерковных нормативных актов.  
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Глава 3. Изучение антицерковной политики в первые годы советской 

власти в школьном курсе «История России» 

 

3.1.Отражениетемыантицерковной политики в первые годы советской 

власти в школьном курсе «История России» 

 

Согласно базисному учебному плану образовательных учреждений 

Российской Федерации, установленного Приказом Минобразования РФ от 9 

марта 2021 года № 1312 (в редакции от 01.02.2012 года) «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования».Исходя из полученных данных о норма-

часах отведенных предмету «История» в школьной программе, можно 

сделать вывод, что изучению истории уделяется большое количество 

времени, данный предмет по норма-часам уступает предметам: русский язык, 

литература, родной язык и литература*, иностранный язык, математика и 

физическая культура. 

Изучаемый исторический период является чрезвычайно важным в 

процессе становления современной мировой цивилизации. В этот период 

формируются и развиваются политические, экономические, социальные и 

духовные ценности, присущие современному миру. Изучение данного 

исторического периода будет способствовать самоидентификации 

обучающихся, определению ими своих ценностных ориентиров и 

приоритетов, активному применению исторических знаний в учебной и 

социальной деятельности. 

Структурно учебный предмет «История России» на базовом уровне в 

10 классе включает курс по истории России с 1914 года до 1945 год, в 11 
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классе с 1946год до начала XXI в., которые изучаются последовательно: 

вначале года изучается курс истории России (44 ч.), а затем –курс всеобщей 

истории (24 ч.). На изучение учебного предмета «История» на базовом 

уровне отводится 68 часов (из расчёта 2 часа в неделю)115. 

Распределение учебных часов по годам обучения и изучаемым курсам 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Распределение  учебных часов по истории базового и 

углубленного уровней116 

Класс

ы 

Изучаемый 

хронологичес

кий период 

Изучаемые курсы Количество 

часов 

Резерв 

История. Базовый уровень 

10 

класс 

1914-1945 гг. Всеобщая история. 

Не менее 24 часов 

История России 

Не менее 36 часов 

140 часов 

(70/70) 

10 часов 

(варианты 

использован

ия) 

История. Углубленный уровень 

10 

класс 

1914-2015 гг. 

(возможны 

варианты) 

Всеобщая история 

Не менее 48 часов 

История России 

Не менее 72 часов 

280 часов 

(140/140) 

20 часов 

 

Согласно методическим рекомендациям для учителей истории по 

организации преподавания предмета «История» в образовательных 

организациях общего образования период 1917-1925 годов изучается на 

базовом и углубленном уровнях в 10 классе. 

Антицерковная политика в первые годы советской власти (начало XX 

века) изучается в школьной программе по предмету «История» в разделах 

учебников по историив  10 классе. До 2020 года обозначенная тема изучалась 

в 9 и 11 классах. В настоящее время, изучение заявленной темы происходит 

                                                             
115 Рабочая программа по истории 10 класс ФГОС. URL : 

https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2020/11/08/rabochaya-programma-po-istorii-10-klass-fgos (дата 

обращения 10.04.2022) 
116 Методические рекомендации для учителей истории по организации преподавания предмета «История» в 

образовательных организациях общего образования. - 2022. – 32 с. 

https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2020/11/08/rabochaya-programma-po-istorii-10-klass-fgos
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исключительно в 10 классе школьной программы. 

Произведем анализ учебника «История России»117 под редакцией А.В. 

Торкунова для 10 класса. 

В данном учебнике рассмотрим отображение темы «Антицерковная 

политика в первые годы советской власти». 

В вышеуказанном учебнике §8 «Идеология и культура периода 

гражданской войны» имеется 3 раздел «Отношение новой власти к Русской 

православной Церкви» (с. 81-83). Данный раздел занимает две неполных 

страницы, мы понимаем, что для данной темы  объем слишком мал. В 

рассматриваемом разделе имеется выдержка из первого послания Патриарха 

Тихона, описаны некоторые декреты («Об отделении Церкви от государства 

и школы», «О передаче всех церковных учебных заведений в ведение 

Комиссариата Просвещения», «О гражданском браке»). Информация по теме 

в данном учебнике изложена крайне сжато, что не способствует четкому 

восприятию реалий происходящего. В конце, в §8 «Идеология и культура 

периода гражданской войны» имеются вопросы и задания для работы с 

текстом параграфа, в котором находится 7 вопросов и лишь 1 посвящен теме 

отношений новой советской власти к Русской православной Церкви. 

Итак, при рассмотрении учебника «История России» для учеников 10 

класса под редакцией А.В. Торкунова, было установлено, что в школьной 

программе отношения между новой советской власти и Русской 

Православной Церковью изучаются поверхностно, но для рациональных 

выводах о положении отношений большевиков и Русской православной 

Церкви необходимо рассмотреть еще учебники по истории.  

Перейдем к рассмотрению учебника «История России: начало XX – 

начало XXI века»118 составителями которого являются О.В. Волобуев, С.П. 

Карпачев, П.Н. Романов. 

                                                             
117 Горинов, М.М. История России : учебник 10 класс. В 3 ч. /  М.М. Горинов, А.А. Данилов, М.Ю. Моруков 

и др.; под ред. А.В. Торкунова.- М.: Просвещение, 2020. – 177 с. 
118 Волобуев, О.вВ. История России: начало XX – начало XXI века : учебник 10 класс / Волобуев О.В., 

Карпачев С.П., Романов П.Н. – М.: Дрофа, 2016. – 368 с. 
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В данном учебнике, мы также рассмотрим отображение темы 

«Антицерковная политика в первые годы советской власти». 

В обозначенном выше учебнике имеется глава 1 «Россия в годы 

великих потрясений», в которой тема антицерковной политики большевиков 

вообще не выделена ни отдельным параграфом, ни отдельным разделом 

внутри параграфа. В данном учебнике от отношении  большевиков к Церкви 

кратко изложено в §9 «Культура и быт» в разделе 2 «Календарь новой 

жизни», которая занимает 1 страницу в учебнике(с. 80). В данном разделе 

малоинформативное и завуалированное содержание, без четкого 

формирования реальных отношений новой советской власти и русской 

православной Церкви. В подтверждение вышеизложенного приведем 

фрагмент из данного учебника: «Церковные праздники новой властью не 

приветствовались. Церковь вытеснялась из общественной жизни по всем 

направлениям. Она была отделена от системы образования. Потеряло 

юридическую силу венчание в церкви. Вместо него по принятому в декабре 

1917 года декрету вводился гражданский брак, зарегистрированный в 

«органе записей актов гражданского состояния» (ЗАГС)»119. В 

представленном фрагменте, но нашему мнению нет пояснений причины 

отношения новой власти к Русской православной Церкви, нет ссылок на 

информацию о духовенстве, об отношении народа к новой антицерковной 

политики, вообще отсутствуют какие-либо пояснения. 

Помимо вышеперечисленных учебниках, краткая информация о 

антицерковной политики в рассматриваемый период времени содержится: 

 в учебнике «История России XX- начало XXI века»120. в главе второй 

«Революционная Россия: 1917-1921 гг.»; 

 в учебнике «История России»121в главе первой  «Россия в годы 

                                                             
119 Волобуев, В.В. История России: начало XX – начало XXI века: учебник 10 класс / О.В. Волобуев, С.П. 

Карпачев, П.Н. Романов. – М.: Дрофа, 2016. – С. 80 
120 Волобуев, В.В. История России XX- начало XXI века: учебник 9 класс / О.В. Волобуев, В.В. Журавлев. 

М.: Дрофа. – 2016. – 303 с. 
121 Горинов, М.М. История России. 10 класс. В 3 ч. : учебник / М.М. Горинов, А.А. Данилов, М.Ю. Моруков 

и др.; под ред. А.В. Торкунова. –  М.: Просвещение, 2020. – 159 с. 
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«великих потрясений» 

 в учебнике «История. Россия и мир»122в главе первой «Россия и мир в 

начале XX века» 

 в учебнике «История России»123в главе третей «Революционная 

Россия: 1917-1921 гг.». 

В каждом, из рассмотренных выше учебников по истории затронута 

тема Русской Православной Церкви в период 1917-1925 годы, тем не менее, 

данной теме уделено крайне мало внимания. 

«В соответствии с требованиями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС СОО, главной целью 

школьного исторического образования является формирование у учащегося 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей 

взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного 

места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в 

общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 

позиции по основным этапам развития российского государства и общества, 

а также современного образа России»124. 

Согласно рабочей программы по истории 10 класса ФГОС, 

интересующий временной период 1917-1925 годов изучается в теме «СССР в 

годы нэпа. 1921–1928 годов» в 10 класс и содержит в себе следующие 

рекомендации по изучению: «Катастрофические последствия Первой 

мировой и Гражданской войн. Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. 

Экономическая разруха. Голод 1921–1922 годов и его преодоление. 

Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и 

преследование священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на 

Тамбовщине, в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ 

                                                             
122 Волобуев, О.В. История. Россия и мир»: учебник 11 класс. Базовый уровень / О.В. Волобуев, В.А. 
Клюков  и др. М.: Дрофа. – 2013. – 352 с. 
123 Волобуев, О.В. История России: учебник 11 класс. Углубленный уровень. Часть 1 / О.В. Волобуев, В.В. 

Журавлев и др. М.: Дрофа.  – 2013. – 424 с. 
124 Рабочая программа по истории 10 класс ФГОС. URL : 

https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2020/11/08/rabochaya-programma-po-istorii-10-klass-fgos (дата 

обращения 10.04.2022) 

https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2020/11/08/rabochaya-programma-po-istorii-10-klass-fgos
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большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой экономической 

политике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-денежных 

отношений для улучшения экономической ситуации. Замена продразвёрстки 

в деревне единым продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование 

кооперации. Финансовая реформа 1922–1924 годов. Создание Госплана и 

разработка годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. 

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 

1924 года. Административно-территориальные реформы 1920-х годов 

Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР 

однопартийной политической системы. Смерть В. И. Ленина и борьба за 

власть. В. И. Ленин в оценках современников и историков. Социальная 

политика большевиков. Положение рабочих и крестьян»125. В данных 

рекомендациях нет речи о важности темы антицерковной политики в первые 

годы правления Церковной власти, что говорит о необходимости включения 

данной темы в отдельный параграф учебников по истории 10 класс, а также 

необходимо сформировать значимость данной темы в  методических 

пособиях для учителей. 

В ходе изучения данной темы был произведен анализ программы и 

учебников по краеведению на примере рабочей программы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения лицея №76 имени В.Н. 

Полякова городского округа Тольятти126. В рассматриваемом учебном 

заведении краеведению уделяется 34 учебных часа (1 час в неделю). Данная 

программа ориентирована на учеников 8,9,10 классов. Обучение происходит 

по учебнику История Ставрополя-Тольятти, под редакцией Е.А. 

Прокофьевой. 

Тема 6 вышеуказанного учебника посвящена изучению  

                                                             
125 Рабочая программа по истории 10 класс ФГОС. URL : 

https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2020/11/08/rabochaya-programma-po-istorii-10-klass-fgos (дата 

обращения 10.04.2022) 
126Железнова, В.П. Рабочая программа по краеведению разработана в соответствии с Программой «История 

города Ставрополя – Тольятти / Железнова В.П., Маркива И.Е., Неплюева Г.В., ПишковаЛ.М., Селеш О.А. 

Тольятти, 2009 г . 

https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2020/11/08/rabochaya-programma-po-istorii-10-klass-fgos
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Самарскогокрая в 1917-1920 годы. На изучение рассматриваемой темы 

выделено 3 часа. Гонение на Церковь представлены во втором разделе 

данной темы. Так же в представленном учебнике отдельный раздел уделен 

изучению чапанного восстания (о котором было упомянуто в разделе 2.3 

«Реализация антицерковной политики на территории г. Ставрополь-на-Волге 

и Ставропольского уезда» данной работы). 

Тема 7 рассматриваемого учебника –«Ставрополь в 20-30 годы XX 

века». На изучение рассматриваемой темы выделено 4 часа. В разделе «Голод 

1921-1922 годов и его последствия» разъяснена роль Русской православной 

Церкви при борьбе с голодом, несмотря на отношение большевиков к 

духовенству, клире, представители Церкви оказывают активное содействие в 

борьбе с голодом. В разделе «Развитие народного образования и культурная 

речь» содержится информация о атеистической пропаганде и 

антирелигиозном движении.  Рассмотрены изъятия церковного имущества, 

земель, предметов богослужения, капиталов церкви, конкретно описана 

ситуация о Церковных колоколах Ставропольских церквей, которые были 

изъяты и представлены на службу пожарным. Помимо вышеперечисленного, 

в рассматриваемом разделе подробно изложено о репрессиях проводимых в 

отношении священников, рассмотрено «Дело Григорьева», а также подробно 

изложено о судьбах соборах и церквей Ставрополя Самарской губернии в 

указанный период времени. 

Методические рекомендации по изучению антицерковной политики в 

первые годы советской власти в курсе Отечественной истории представлены 

в виде разработки урока  по указанной теме см. в Приложении. 

 

3.2. Разработка урока по теме «Антицерковная политика большевиков в 

первые годы советской власти» для 10 класса 

 

Тема «Антицерковная политика большевиков в первые годы советской 
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власти» как отдельный раздел в Отечественной истории не выделяется, она 

рассматривается в контексте изучаемого временного периода, то есть в 

рамках 1914-1925 годов. 

Для разработки урока по теме «Антицерковная политика большевиков 

в первые годы советской власти» для 10 класса была изучена рабочая 

программа муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

лицея №76 имени В.Н. Полякова городского округа Тольятти, а теперь 

рассмотрим рабочую программу муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти «Гимназия 

№39 имени героя Советского Союза Василия Филипповича Маргелова» 

(МБУ «Гимназия № 39»). Рассмотрев разные учебные заведения мы составим 

универсальную разработку по рассматриваемой теме. 

Изучив рабочую программу по истории базового уровня 10-11 класса 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского 

округа Тольятти «Гимназия №39 имени героя Советского Союза Василия 

Филипповича Маргелова» (МБУ «Гимназия № 39») было определено, что 

данное учебное заведение изучает историю по авторской программе и 

поурочным рекомендация 10 классу М.Л. Несмеловой, Е.Г. Середняковой, 

А.О. Сороко-Цюпа «История. Всеобщая история. Новейшая история», 

учебное пособие для общеобразовательных организаций, базовый и 

углублённый уровень. - М.:Просвещение, 2020. 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, 

включенными в федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях: 

 История. Всеобщая история. (базовый уровень и углублённый 

уровень) 10 класс. Сорока-Цюпа О.С., Сорока-Цюпа А.О. - М.: 

«Просвещение», 2019. 

 История России: начало XX – начало XXI в. 10кл: учебник/ Горинов 
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М.М., Данилов А.А., Моруков М.Ю. и др./ под ред. Торкунова А.В. из трех 

частей. – М.:, «Просвещение», 2020.  

Программой отводится на изучение истории 136 часов, которые 

распределены по классам следующим образом: 

 10 класс – 68 часов, 2 часа в неделю; 

 11 класс – 68 часов, 2 часа в неделю. 

Временной период изучаемой нами темы (1917-1925 годы), в учебной 

программе вышеуказанных учебников изучается в программе «История 

России» 10 класса в главе 1 «Россия в годы «великих потрясений»», на 

изучение которой отводится 13 часов. Необходимо отметить, что в 

рассматриваемой рабочей программе изучается история Самарского края, то 

есть происходит изучение не только Истории России, но и уделяется 

внимание региональной истории. 

В главе 1 «Россия в годы «великих потрясений»» учебника История 

России: начало XX – начало XXI в. (10кл: учебник/ Горинов М.М., Данилов 

А.А., Моруков М.Ю. и др./ под ред. Торкунова А.В. из трех частей. – М.:, 

«Просвещение», 2020 г.) находится 8 параграфов: 

§1. Россия и мир накануне Первой мировой войны. 

§2. Российская Империя в Первой мировой войне. 

§3.Великая российская революция: Февраль 1917 года 

§4. Великая российская революция: Октябрь 1917 года 

§5. Первые революционные преобразования большевиков. 

§6. Экономическая политика советской власти. Военный комунизм. 

§7. Гражданская война. Революция и гражданская война на 

национальных окраинах. Материал для самостоятельной работы и проектной 

деятельности. 

§8. Идеология и культура периода Гражданской войны. 

Итак, в рассмотренной главе 1 – 8 параграфов, на изучение которых 

отводится 13 часов, то есть 8 микротем изучается 13 уроков, соответственно 

можно в данный учебник, в 1 главу добавить §9. Антицерковная политика в 
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первые годы советской власти, в котором бы изучались основные аспекты 

представленной темы, с акцентом на самостоятельное изучение архивных 

материалов и источников личного происхождения.  

Представим разработку §9. Антицерковная политика в первые годы 

советской власти в главе 1 «Россия в годы «великих потрясений»» учебника 

История России: начало XX – начало XXI в. под ред. Торкунова А.В. 

Урок по Истории России в учебнике 10 класса  «Антицерковная 

политики большевиков в первые годы советской власти».  

Данное занятие разработано для учеников 10 класса.  

Дисциплина: «История России». 

Форма занятия: урок.  

Метод обучения: объяснительный урок с элементами беседы.  

Средства обучения: презентация.  

Оборудование: проектор. 

Цель: сформировать знания об антицерковной политики в первые годы 

советской власти.  

Задачи:  

1) разъяснить сущность антицерковной политики в первые годы 

советской власти;  

2) продолжить формирование знаний антицерковной политики в 

первые годы советской власти;  

3) формировать у школьников  комплексное представление о 

культурно-историческом и религиозном многообразии, а также увеличить 

интерес к дисциплине. 

4) изучить новый материал по рассматриваемой теме. 

5) закрепить новый материал. 

Структура урока: 

Этап урока Содержание Методы 

Организационный 

момент (5 минут) 

1. Целеполагание, 

знакомство с планом 

занятия 

Эвристическая беседа, 

наглядный метод 
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2. Обозначение 

актуальности темы 

Продолжение таблицы 2 

Этап урока Содержание Методы 

Основное содержание 

занятия (35 минут) 

1.Русская православная 

церковь в период 

гражданской войны (10 

минут) 

3.Советское 

антицерковное 

законодательство (10 

минут) 

4. Поддержка властью 

обновленческого раскола. 

Вопрос о высшей 

церковной власти, 

Идеологическая борьба 

против Церкви (10 минут) 

6. Реализация 

антицерковной политики 

в Самарской губернии (5 

минут)  

 

Метод проблемного 

изложение, объяснение, 

беседа, наглядный метод. 

Заключительный 

(5минут) 

1. Вопросы для 

закрепления материала (3 

минут) 

2. Обобщающий вывод (2 

минуты) 

Беседа 

 

Ход занятия 

1.Организационный момент. Приветствие. Отметка об отсутствующих. 

Тема урока: сегодня мы изучаем §9. «Антицерковная политика в 

первые годы советской власти» главы 1 «Россия в годы «великих 

потрясений»».  

Цель изучение темы – формирование комплексного представления  о 

культурно-историческом своеобразии России, отношении советской власти в 

первые годы правления к Русской Православной Церкви.  
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План сегодняшней работы: сначала мы рассмотрим Русскую 

Православную Церковь в период гражданской войны, после чего перейдем к 

рассмотрению изъятий церковных ценностей во время голода 1921-1922 

годов, далее, изучим советское антицерковное законодательство, а также 

поддержку властью обновленческого раскола и рассмотрим вопрос о высшей 

церковной власти, после чего перейдем к изучению идеологической борьбы 

против Церкви и реализации антицерковной политики в Самарской губернии. 

Актуальность. Как нам известно, с приходом советской власти, 

отношения между государством и Русской православной Церковью стали 

уничтожаться, при том, в одностороннем порядке. Пришедшие к власти 

большевики, принимали попытки создать светское государство, в котором 

Церкви нет места. Новая власть стала активно приступать к уничтожению 

Русской Православной Церкви, не только к ее статусу в государстве, в 

обществе, но и к материальным, многовековым ценностям, уничтожалось 

религиозное имущество, происходили разграбления погребений духовных 

представителей. Назовите причины революции 1917 года? Что произошло с 

властью после событий 1917 года? Почему новая советская власть решила 

отделиться от Русской Православной Церкви и сделать это жестокими и 

кардинальными действиями, при этом действуя в рамках новых 

антицерковных правовых актах? Были ли ранее предпосылки к гонению 

Русской Православной Церкви? (Ответы школьников). 

Революция 1917 года. стала началом развития Светского государства, в 

котором, по мнению нового советского правительства, Церкви не было 

места. В Конституционном строе светского государства Православная 

Церковь должна входить в подчинение государства. Нельзя не заметить 

категорически негативный настрой со стороны правительства того времени в 

отношении духовенства, а также православных людей, которые стали 

жертвами жестоких расправ представителей «новой государственности». 

Итогом 1921-1922 годов стали разграбленные и оскверненные храмы, 

церкви, места захоронений, многие представители Церкви были 
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репрессированы, большое количество верующих были жестоко убиты, но это 

не было уничтожением Церкви. Власть не добилась желаемого результата, по 

уничтожению Русской Православной Церкви, которая осталась 

непоколебима. Благодаря православному верующему духу населения 

Церковь и вера в нее были сохранены населением. 

С 1917 года, большевики активно принимали антицерковные 

законодательные акты, которые вытесняли Церковь и ее представителей из 

всех сфер деятельности государства и общества.  

2 ноября 1917 года, был принят первый нормативный документ против 

Церкви – «Декларация прав народов России, в соответствии с которым, 

Церковь отторгалась от всех сфер общественной и гражданской жизни. 

11 декабря 1917 года декрет «О передаче дела воспитания и 

образования из духовного ведомства в ведение Народного комиссариата по 

просвещению», согласно которому народный комиссар просвещения, 

конфискует у Церкви все учебные заведения и Церковь лишается заниматься 

религиозно-нравственным образованием и духовным воспитанием. 

18 декабря 1917 года декрет «О гражданском браке, о детях и о ведении 

книг актов состояния», который пересмотрел брачные вопросы, признавал 

законным, только зарегистрированный государственными органами брак, 

стал вестись учет и регистрация браков, разводов, рождений и смертей, 

исключительно государственными органами. 

16 января 1918 года,  был принят приказ Наркомата по военным делам, 

который вытеснял военных священнослужителей и уничтожал военные 

Церкви, передав их имущество и капиталы специальным комиссиям. 

23 января 1918 года был принят декрет «Об отделении церкви от 

государства и школы от церкви», который должен был перевернуть 

отношение населения к Церкви и окончательно уничтожить веру и 

духовенство в нашем государстве. 

Первая Конституция СССР, которая была принята 10 марта 1918 года, 

включала в себя антицерковную политику советской власти, в ней было 
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принято решение, лишать духовенство и монашествующих, а также их детей, 

многих прав, которыми обладали граждане СССР. 

Советская власть, рассматриваемого периода времени, активно 

принимала все усилия, для уничтожения Церкви в государстве, активно 

принимались антицерковные нормативные акты, тем не менее, Церковь и 

верующих, было не так просто сломить, благодаря представителям Церкви, в 

том числе, Патриарху Тихону, Священномученнику Вениамину, которые 

активно защищали Церковь и оказывали сопротивление современной 

политики.  

Теперь перейдем к рассмотрению идеологической борьбы советской 

власти против православной Церкви, которая включает в себя вопросы 

поддержки властью обновленческого раскола, а также вопросы о высшей 

церковной власти, аспекты идеологической борьбы против Церкви и 

реализацию антицерковной политики в Самарской губернии. 

Молодое советское государство в 1917 году приняло решение о 

бесповоротном и точном изгнании Церкви с социально-политической арены, 

так как все политики в один голос утверждали, что им необходимо строить 

новую державу, в которой Русская Православная Церковь лишняя и только 

мешает современному государству развиваться, тянет его назад своими 

идеалами и ценностями, которым больше нет места в современном 

государстве. Одним из сильных ударов власти стало изъятие так называемых 

«церковных ценностей», а в действительности - отчуждение церковной 

собственности и конфискация атрибутов богослужебной практики. Другим 

ударом стал спровоцированный государством церковный раскол. 

Предпосылки раскола существовали внутри Церкви и до событий 1917-

1922 годов. Внутри Русской Православной Церкви имелись известные 

противоречия во взглядах духовенства на внутрицерковную организацию и 

систему отношений Церкви и власти. В некоторых вопросах противостояние 

наблюдалось и между черным и белым духовенством. Все существующие 

противоречия катализировались революционными событиями начала ХХ 
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века, затем обострились сознательно направленной на эти цели политикой 

Советской власти. Искусственность раскола проявится уже в 1930-е годы, 

когда усилившееся гонение на Церковь все более заглушит внутрицерковные 

противоречия. А вскоре после Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов обновленческое духовенство со своими приходами возвратится в лоно 

Русской Православной Церкви. 

В 1922 году была создана стройная государственная система для 

борьбы с Церковью. Уже упоминавшаяся антирелигиозная кампания 

занималась так же и организацией антицерковной пропаганды, выполняя 

предписания Политбюро, которому непосредственно подчинялась. Дело 

сразу поставили на широкую ногу. 

В 1922 году была создана периодическая антирелигиозная печать: 

газета «Атеист» под редакцией Шпицберга, газета «Безбожник» под 

редакцией Е. Ярославского, одноименный журнал. Позднее появились и 

другие периодические антирелигиозные издания. В 1925 году на основе газ. 

«Безбожник» был создан «Союз безбожников СССР”», позднее 

переименованный в «Союз воинствующих безбожников» (СВБ), развивший 

бурную деятельность. 

Коммунисты считали, что значительная часть верующих 

придерживается церковных обрядов по привычке. Поэтому агитаторы 

попытались заменить церковные обряды советскими. Повсеместно 

проводились так называемые «комсомольские пасхи», «советские крестины», 

«коммунистические крестные ходы», на которых активисты пытались 

подменить христианское учение советской идеологией. 

Антицерковные события 1917 года не обошли стороной и политику 

Самарской губернии. Положение церкви в Самарской губернии изменилось, 

так как данное событие происходило на территории всего государства, кроме 

того 21 января 1918 года был опубликован декрет Совета народных 

комиссаров РСФСР «Об отделении церкви от государства и школы от 

церкви», который действовал на территории всех субъектов России и кроме 
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того, были проверяющие органы, которые контролировали соблюдение всех 

антицерковных нормативных актов.  

Представители церквей Ставропольского уезда и  Самарской губернии 

в общем выполняли все декреты, опубликованные властью, так как жители 

опасались за свои жизни и верили в то, что скоро это «варварство» со 

стороны государства закончится. 

Таким образом, нами была рассмотрены история Русской 

Православной Церкви в первые годы советской власти, а также 

идеологическая борьба советской власти против православной Церкви. 

(ответы школьников). 

Итак, подведем итоги.  

1. Назовите причины гонения Русской Православной Церкви советской 

властью?  

2. Назовите представителей советской власти, которые активно 

боролись с Русской Православной Церковью?  

3. Назовите представителей Русской Православной Церкви, которые не 

защищали интересы Русской Православной Церкви и верующих?  

4. Назовите нормативно-правовые документы, которые издавались 

представителями советской власти против Русской Православной Церкви? 

5. Расскажите о роли Патриарха Святейшего Тихона в борьбе за 

интересы Русской Православной Церкви и о его трех обращениях? 

6. В чем была определена идеологическая борьба против Церкви? 

7. Назовите основные комитеты и кампании, занимающиеся 

реализацией антицерковных декретов? 

8. Каким образом происходила реализация антицерковной политики в 

Самарской губернии? 

Рекомендации для углубленного изучения заявленной темы: 

При изучении данной темы и подготовки к занятию, необходимо 

изучить § 9 Антицерковная политика в первые годы советской власти в главе 

1 «Россия в годы «великих потрясений»» учебника История России: начало 
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XX – начало XXI в. (10 кл: учебник/ Горинов М.М., Данилов А.А., Моруков 

М.Ю. и др./ под ред. Торкунова А.В. из трех частей. – М.:, «Просвещение», 

2020 г.), а так же дополнительно изучить источники личного происхождения: 

воспоминания председателя Московского епархиального совета, протоиерея 

В.П. Виноградова.127, подборку мемуаров и воспоминаний о патриархе 

Тихоне, опубликованных в двухтомном сборнике «Современники о 

Патриархе Тихоне», письмо Л.Д. Троцкого В.И. Ленину «о кампании по 

изъятию ценностей из церквей, монастырей и других хранилищ» , письмо 

В.И. Ленина членам Политбюро о событиях в г. Шуе и политике в 

отношении церкви 19 марта 1922 года.128. Дополнительно посмотреть 

журналы антицерковной пропаганды такие как: «Безбожник», «Атеист», 

«Огонек», «Революция и Церковь». 

 

 

3.3.Дополнительные методические материалы по теме для работы на 

уроке истории по теме «Антицерковная политика в первые годы 

советской власти» 

 

При изучении данной темы, было установлено, что в школьной 

программе содержится ограниченный объем информации на тему 

взаимоотношения большевиков и Русской православной церкви, кроме того, 

отмечено, что при предоставлении информации в учебниках 10 класса, нет 

работы с историческими источниками, которые необходимы для изучения 

данной темы.  

В настоящее время имеется большой объем источников разного рода 

происхождения, в которых содержится вся достоверная информация по 

рассматриваемой теме. Источники личного происхождения, работы 

                                                             
127 Виноградов, В.П. (Василий Виноградов; протопресвитер) О некоторых важнейших моментах последнего 

периода жизни и деятельности св. патриарха Тихона (1923–1925 гг.) / В.П. Виногадов. – Мюнхен, 1959. — 

72 с. 
128Архивы Кремля. В 2-х кн. / Кн. 1. Политбюро и церковь. 1922-1925 гг. - М. - Новосибирск, «Российская 

политическая энциклопедия» (РОССПЭН), «Сибирский хронограф», 1997. 
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советских авторов и современников, которые изучали тему по архивным 

данным. При изучении данной темы, мною были изучены школьные 

программы курса истории России учащихся 10 классов, учебники, по 

которым происходит обучение, но ни в одном учебнике не было обнаружено 

работы с историческими источниками. До настоящего времени сохранены 

многие архивные данные, декреты и иные нормативные документы 1917-

1925 годов, также существует ряд церковных делопроизводственных, 

публицистических источников, к которым необходимо обращаться при 

изучении изучаемой темы. 

Цели изучения темы «Антицерковная политика в первые годы 

советской власти»: 

1. развить мировоззренческие убеждения школьников на основе 

осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных 

традиций и установок, а также идеологических доктрин; 

2. развить способности понимания исторической обусловленности 

исторических явлений и процессов, и научиться формировать собственную 

позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды 

и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

3. формировать целостное представление о месте и роли Русской 

Православной Церкви на территории России во всемирно-историческом 

процессе. 

Для достижения выше поставленных целей, предлагаем подборку 

источников для работы с ними, при изучении темы «Антицерковная 

политика в первые годы правления советской власти». 

Задание 1. Изучите фрагменты из историографических источников и 

ответьте на вопросы:  

Фрагмент: «Патриарх в узах во главе России, в узах стал светом мира. 

Никогда от начала истории Русская Церковь не была столь возвышена в 

своей главе, как она была возвышена в эти прискорбные дни испытаний, и во 
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всем христианском мире нет имени, которое повторялось бы с таким 

уважением, как имя главы Русской Церкви»129. 

Фрагмент: «Ныне всем возвещаем, что волею Божиею вступили мы на 

священный престол патриарший. Преподаем чадам Православной 

Российской Церкви в великие праздники сии Рождества Господа нашего 

Иисуса Христа и Крещения Его в водах Иорданских патриаршее 

благословение. Деянием Священного Собора Российской Православной 

Церкви в граде Москве, в лето от воплощения Бога Слова тысяча девятьсот 

семнадцатое, в согласии с божественными правилами церковными, 

определено было возвратить вдовствующей Церкви Российской законного ее 

главу, коего, попущением Божиим, она лишена была более двух столетий, и 

вновь явить представителя ее в Церкви Вселенской. Соборным избранием 

наименованы иерархи, коих воля соборная предопределяла к сему уделу, 

дабы Промысл Божий из них указал избранника. Божественным жребием нам 

повелено было приять на себя великое и страшное служение. Преклоняя 

покорную выю, да совершится воля Божия, молим и вас попечительною 

любовию понести с нами сие тяжелое бремя и ею восполнить человеческую 

немощь нашу. О себе же ведаем, что сила Божия и в немощах совершается, и 

уповаем, что восстановлением патриаршества явлена новая милость 

Господня к Церкви Российской»130. 

Персоне Патриарха Тихона при изучение темы «Антицерковной 

политики в первые годы правления советской власти» необходимо уделять 

отдельно внимание, так как именно он внес огромный вклад в сохранение 

патриаршества и веры в Бога в нашем государстве. 

Какой вклад для Русской православной Церкви внес святейший Тихон? 

В чем была его миссия?  

Для изучения деятельности патриарха Тихона необходимо изучить:  

                                                             
129 Губонин. М.Е. Современники о патриархе Тихоне / М.Е. Губонин. –  М.: ПСТГУ, 2007. –  720 с. 
130 Грамота Святейшаго Патриарха Тихона по случаю вступления на патриарший престол. / Церковныя 

ведомости, издаваемыя при Святейшем Правительствующем Синоде. Еженедельное издание с 

прибавлениями. № 1. - 5 января 1918 года. - Пг.: Типография М. П. Фроловой (влад. А. Э. Коллинс), 1918. - 

С. 1-2. 
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Губонин. – М.: ПСТГУ, 2007. – 720 с. 

 Губонин, М.Е. Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и 

всея России, позднейшие документы и переписка о каноническом преемстве 

высшей церковной власти, 1917-1943 : Сб. в 2 ч. / М.Е. Губонин. –  М. : Изд-

во Православ. Свято-Тихонов. богослов. ин-та : Братство во имя 

Всемилостивого Спаса, 1994. – 1063 с. 

 Лобанов, В.В. Патриарх Тихон и Советская власть / В.В. Лобанов. – 

М.: НП. ИД «Русская панорама», 2008. — 352 с. 

 Следственное дело Патриарха Тихона : Сб. документов по 

материалам Центр. архива ФСБ РФ. – М. : Правосл. Св.-Тихон. Богосл. ин-т, 

2000. – 1015 с.  

 Штриккер, Г. 

Архипастырям,пастырямипасомымПравославнойЦерквиРоссийской[первоеп

осланиеПатриархаТихонапослеегоосвобождения] от 28 июня 1923 г. // 

Русская Православная Церковь всоветскоевремя(1917–1991)/Г.Штриккер.–

М.: «Пропилеи»,1995.–С.225 –227. 

 Штриккер, Г. Воззвание Патриарха Тихона и групп 

иерархов(август1923г.)//Русская Православная Церковь в советское время 

(1917 – 1991) / Г.Штриккер.–М.:«Пропилеи», 1995. – С.235. 

 Штриккер, Г. 

ВоззваниеСвятейшегоПатриархаТихона«Кнародаммираиправославномучело

веку»поповодуголодавРоссии(лето1921г.)// Русская Православная Церковь в 

советское время (1917 – 1991) / Г.Штриккер.– М.:«Пропилеи»,1995.– С.144–
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145. 

Задание 2. В 1922 году была создана стройная государственная система 

для борьбы с Церковью, которая занималась так же и организацией 

антицерковной пропаганды, выполняя предписания Политбюро, которому 

непосредственно подчинялась. Дело сразу поставили на широкую ногу. 

В 1922 г. была создана периодическая антирелигиозная печать: газета 

«Атеист»131 под редакцией Шпицберга, газета «Безбожник»132 под редакцией 

Е. Ярославского, одноименный журнал. Позднее появились и другие 

периодические антирелигиозные издания. В 1925 году на основе газ. 

«Безбожник» был создан «Союз безбожников СССР», позднее 

переименованный в «Союз воинствующих безбожников» (СВБ), развивший 

бурную деятельность.  

На рисунке 1 изображены обложки атеистических газет и журналов 

«Атеист» и «Безбожник», которые являлись одним из агитационных 

антицерковных пропаганд. 

 

 

 

 

Рисунок 1 – обложки атеистических издательств «Атеист» и «Безбожник» 

Назовите способы агитационной политики большевиков против 

                                                             
131«Атеист» - антирелигиозный ежемесячный журнал на русском языке (1922-1930 гг.) в РСФСР и СССР. 

URL : https://ru.wikipedia.org/wiki/Атеист_(журнал) (дата обращения 15.04.2022) 
132 «Безбожник» - коллекция номеров газеты. URL : https://old-crocodile.livejournal.com/343370.html (дата 

обращения 15.04.2022) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Атеист_(журнал)
https://old-crocodile.livejournal.com/343370.html
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Русской православной Церкви? Назовите цель проведения агитационной 

антицерковной политики?  

Задание 3. В 1921 году на Самарскую губернию и Ставропольский уезд 

в том числе, обрушилась сильная засуха. Поволжье поразил сильнейший 

голод, который привел к массовой гибели людей. Только с июля по ноябрь 

включительно от голода и болезней умерло 14700 человек133. Появляются 

предложения об изъятии ценностей церкви в помощь голодающим. На 

основании Декрета ВЦИК от 27 декабря 1921 года «о драгоценностях в 

церквях и монастырях» было произведено массовое изъятия из храмов 

золотых и серебряных вещей, драгоценных камней. Из храма Вознесения 

Христова было сдано 4 пуда серебряных культовых предметов, включая 

уникальный шедевр - серебряное облачение главного престола. «Из храмов 

Иверского женского монастыря было изъято 2,5 фунта золотых предметов, 4 

пуда серебряных. Согласно отчету по самарской губернии было изъято: 

золота- 2 фунта, серебра- 102 пуда, с марта по май 1922 - 148 фунтов 

бриллиантов и изумрудов»134. Никаких волнений, вооруженных выступлений 

по поводу изъятия ценностей в Самарской губернии Ставропольского уезда 

не было, был страшный голод, стали реальностью страшные случаи 

людоедства. После ареста св. патриарха Тихона, церковная жизнь в 

Самарской губернии замирает. Некоторые священники начинают отрекаться 

от сана. 

Изучите декрет «О драгоценностях в церквях и монастырях» и 

Следственное дело Патриарха Тихона (Сборник документов по материалам 

Центрального архива ФСБ РФ  и дайте оценку патриарху Тихону по 

исполнению данного декрета. Ознакомьтесь с отчетом об изъятых из храмов 

Ставропольского уезда ценностей. 

Работа с историческими источниками в настоящее время в программе 

уроков истории и краеведения недооценена, ее необходимо вводить в 

                                                             
133 Якунин В.Н. История Самарской епархии Тольятти: Издательско-полиграфический центр Поволжского 

государственного университета сервиса, 2011. – 625 с. 
134 Якунин В.Н. История Самарской епархии Тольятти. – 625 с. 
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обучающую программу. Работа с историографией интересна и 

познавательна, а главное полезна для обучающихся. Написанный 

сокращенный текст в учебниках не может передать реальность, полноты и 

достоверности происходящего с Церковью в период 1917-1925 годы. 

Изучение архивных материалов, будет несомненно расширять кругозор 

школьников, научит отличать достоверную информацию от вымышленной и 

ничем не подтвержденной, а также будет способствовать развитию 

интеллектуальных способностей. 

Таким образом, в школьной программе учеников 10 класса в курсе 

«История России» и  «Отечественная история» теме «Антисоветская 

политика советской власти в первые годы правления» уделяется крайне мало 

внимания, несмотря на ее значимость для истории России и Русской  

Православной Церкви. В ходе написания данной работы была составлена 

разработка урока по теме «Антицерковная политика большевиков в первые 

годы советской власти» в школьную программу учеников 10 класса, а также 

были составлены методические материалы по теме для работы на уроке 

истории.  

Было выявлено, что в учебниках «Отечественная история» и «История 

России» в настоящее время теме антицерковной политики в первые годы 

правления советской власти уделяется крайне мало внимания. В курсах 

школьных программ значимость данной темы не находит свое отражение, но 

при изучении краеведческой рабочей программы лицея №76 г. Тольятти 

было установлено, что на уроках краеведение данная тема достаточно 

глубоко изучается. Ученикам 8,9,10 классов представляется много 

информации о деятельности большевиков в отношении Церкви, о 

нормативных документах и иных достоверных источников. 

 Все составленные разработки были сделаны с целью закрепления 

рассматриваемой темы в курсах «История России» или «Отечественная 

история России». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Революция 1917 г. стала началом развития Светского государства, в 

котором, по мнению нового советского правительства, Церкви не было 

места. В Конституционном строе светского государства Православная 

Церковь должна входить в подчинение государства. Нельзя не заметить 

категорически негативный настрой со стороны правительства того времени в 

отношении духовенства, а также православных людей, которые стали 

жертвами жестоких расправ представителей «новой государственности». 

Итогом 1921-1922 гг. стали разграбленные и оскверненные храмы, 

церкви, места захоронений, многие представители Церкви были 

репрессированы, большое количество верующих были жестоко убиты, но это 

не было уничтожением Церкви. Власть не добилась желаемого результата, по 

уничтожению Русской Православной Церкви, которая осталась 

непоколебима. Благодаря православному верующему духу населения 

Церковь и вера в нее были сохранены населением. 

Комиссия по учету и сосредоточению ценностей (состав Комиссии: 

Т.В. Сапронов, И.С. Уншлихт, Ф.Д. Медведь, Р.С. Самойлова-Землячка и 

М.В. Галкин), Президиум ВЦИК создает свою комиссию из представителей 

ЦК Помгола, председателей Губисполкомов и Губфинотделов, в районах 

Москвы и Московской губернии при президиумах исполкомов создавались 

подкомиссии, на которые возлагалась обязанность организации вывоза из 

храмов драгоценных вещей, агитационная кампания – все вышеуказанные 

кампании и комиссии были созданы советской властью в первые годы 

правления с целью уничтожения Русской Православной Церкви. 

Советская власть, рассматриваемого периода времени, активно 

принимала все усилия, для уничтожения Церкви в государстве, активно 

принимались антицерковные нормативные акты, тем не менее, Церковь и 

верующих, было не так просто сломить, благодаря представителям Церкви, в 
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том числе, Патриарху Тихону, Священномученнику Вениамину, которые 

активно защищали Церковь и оказывали сопротивление современной 

политики. 

Молодое советское государство в 1917 году приняло решение о 

бесповоротном изгнании Церкви с социальной арены, так как все политики в 

один голос утверждали, что им необходимо строить новую державу, в 

которой Русская Православная Церковь лишняя и только мешает 

современному государству развиваться, тянет его назад своими идеалами и 

ценностями, которым больше нет места в современном государстве. Одним 

из сильных ударов власти стало изъятие так называемых «церковных 

ценностей», а в действительности - отчуждение церковной собственности и 

конфискация атрибутов богослужебной практики. Другим ударом стал 

спровоцированный государством церковный раскол. 

Предпосылки раскола существовали внутри Церкви и до событий 1917-

1922 годов. Внутри Русской Православной Церкви имелись известные 

противоречия во взглядах духовенства на внутрицерковную организацию и 

систему отношений Церкви и власти. В некоторых вопросах противостояние 

наблюдалось и между черным и белым духовенством. Все существующие 

противоречия катализировались революционными событиями начала ХХ 

века, затем обострились сознательно направленной на эти цели политикой 

Советской власти. Искусственность раскола проявится уже в 1930-е годы, 

когда усилившееся гонение на Церковь все более заглушит внутрицерковные 

противоречия. А вскоре после Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов обновленческое духовенство со своими приходами возвратится в лоно 

Русской Православной Церкви. 

В 1922 году была создана стройная государственная система для 

борьбы с Церковью. Уже упоминавшаяся АРК занималась так же и 

организацией антицерковной пропаганды, выполняя предписания 

Политбюро, которому непосредственно подчинялась. Дело сразу поставили 

на широкую ногу. 
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В 1922 г. была создана периодическая антирелигиозная печать: газета 

«Атеист» под редакцией Шпицберга, газета «Безбожник» под редакцией Е. 

Ярославского, одноименный журнал. Коммунисты считали, что значительная 

часть верующих придерживается церковных обрядов по привычке. Поэтому 

агитаторы попытались заменить церковные обряды советскими. Повсеместно 

проводились так называемые «комсомольские пасхи», «советские крестины», 

«коммунистические крестные ходы», на которых активисты пытались 

подменить христианское учение советской идеологией. 

Антицерковные события 1917 года не обошли стороной и политику 

Самарской губернии. Положение церкви в Самарской губернии изменилось, 

так как данное событие происходило на территории всего государства, кроме 

того21 января 1918 года был опубликован декрет Совета народных 

комиссаров РСФСР «Об отделении церкви от государства и школы от 

церкви», который действовал на территории всех субъектов России и кроме 

того, были проверяющие органы, которые контролировали соблюдение всех 

антицерковных нормативных актов.  

Самарская губерния выполняла все декреты, опубликованные властью, 

так как жители опасались за свои жизни и верили в то, что скоро это 

«варварство» со стороны государства закончится. 

В результате написания работы был разработан урок по истории для 

учеников 10 класса тема: «Антицерковная политики большевиков в первые 

годы советской власти». В ходе изучения методических рекомендации по 

изучению антицерковной политики в первые годы советской власти в курсе 

Отечественной истории в школьной программе было установлено, что в 

ФГОСе отдельное внимание данной теме не уделяется, ее изучают 

поверхностно и на базовом и на углубленном уровне, предложено 

определить значимость заявленной теме в методическом пособии для 

учителей истории курса «Отечественная история» в программу 10 класса. В 

курсах школьных программ значимость данной темы не находит свое 

отражение, но при изучении краеведческой рабочей программы лицея №76 г. 
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Тольятти было установлено, что на уроках краеведение данная тема 

достаточно глубоко изучается.  

 Все составленные разработки были сделаны с целью закрепления 

рассматриваемой темы в курсах «История России» или «Отечественная 

история России». 
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Приложение 

Приложение А 

Технологическая карта урока истории в 10 классе 

По теме «Антицерковная политика в первые годы советской власти» 

Педагога ГанбаровойЭльяны 

ФГОС-4 

Дата проведения: 30.03.2022 

Тип урока по главной дидактической цели: урок ознакомления с новым 

материалом. 

Режим урока: интерактивный. 

Стратегические цели:  

РАЗВИТИЕ: развитие исследовательских способностей личности 

обучающихся, развитие способности учеников работать в команде;  

ВОСПИТАНИЕ: формирование культуры учебного труда, формирование 

чувства уважения по отношению к истории и культуре России; 

ОБУЧЕНИЕ: обучение навыку умения выявлять различия и сходства данных 

объектов, процессов или явлений. Сформировать представления о 

отношениях между большевиками и Русской православной Церкви.  

Ресурсы: 

1. Информационные (УМК) Программа: 10 класс. Учебник: под 

редакцией А.В. Торкунова 

2. Технические                         

Средства ТСО: мультимедийный видеопроектор, персональный ПК. Также 

возможно использование интерактивной доски SMARTBoard.  

Наглядность: слайдовая презентация с анимацией.  

ЭОР (электронные образовательные ресурсы): не используются.  

 

 

 

 



Этап 

занятия  

Содержание  

этапа занятия  

Деятельность 

педагога  

Деятельность 

обучающихся  

Планируемые результаты  

Метапредметные результаты 

(УУД) 
Предметные Личностные 

1 этап 

Мотива-

ционный 

3 мин. 

Ученикам 

представляются 

материалы с 

ссылками на 

историографиче

ские источники 

о проведении 

антицерковной 

политики в 

первые годы 

правления 

советской власти  

Педагог задает 

вопросы. Как вы 

думаете какова 

причина разрыва 

отношений 

между 

Церковью и 

государством? 

Почему 

большевики 

занимались 

антицерковной 

пропагандой? 

 

Обучающиеся 

отвечают на 

вопросы.  

Раскрывается внутренняя 

позиция школьника (Л).  

Также результатом служит 

самоопределение (Л), поскольку 

ученик сравнивает предложенное 

поведение со своим 

собственным.  

Происходит учет разных мнений, 

координирование в 

сотрудничестве разных позиций 

(К). 

Ученик 

соотносит 

занятия с 

обстановкой в 

современном 

мире. 

Ученик 

развивает 

навык 

анализа 

информации 

и 

соотнесения 

ее с 

актуальными 

событиями.   

2 этап 

Целевой  

2 мин. 

Формулировани

е темы занятия. 

Учитель 

способствует 

формулировани

ю темы занятия. 

Ученики 

формулируют 

тему занятия. 

Постановка учебной задачи в 

сотрудничестве с учителем (Р).  

3 этап 

Содержа-

тельный 

20 мин.  

Изучение нового 

материала. 

Предполагается 

использование 

иллюстраций, 

карт и таблиц.  

Учитель 

преподает новый 

учебный 

материал, 

однако 

подразумевается 

диалогический 

метод обучения. 

Ученики 

участвуют в 

содержательно

м этапе 

занятия.  

Ученик проявляет учебно-

познавательный интерес (Л, П). 

Использование анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, аналогии 

(П).   

Ученик 

получает 

теоретические 

знания по теме 

«Антицерковна

я политика в 

первые годы 

правления 

советской 

Кругозор 

ученика 

расширяется 

благодаря 

получению 

знаний об 

антицерковно

й политики, 

проводимой 
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власти».  большевикам

и в период 

1917-1925 

годов.   

4 этап 

Практичес

-кий 

11 мин. 

Групповая 

практическая 

работа. Класс 

делится на три 

группы: 

распределяя 

представленные 

историографиче

ские источники. 

Далее каждая 

группа из 

представленного 

общего списка 

историографиче

ских источников 

определяет 1 - 

источники 

личного 

происхождения; 

2 - 

периодическую 

печать ; 3 -

делопроизводств

енные и 

публицистическ

Учитель 

курирует ход 

работы, но не 

вмешивается в 

него прямо.  

Ученики 

заполняют 

таблицу и 

демонстрируют 

результаты по 

группам. 

Формулирован

ие схожих и 

различающихся 

моментов.  

Происходит построение 

логической цепи рассуждений 

(П), построение речевых 

высказываний (П), 

формулирование и аргументация 

своего мнения и позиции в 

коммуникации (К) (Почему 

источник отнесен к выбранной 

категории).  

Получение 

знаний о 

антицерковной 

политики и 

умение 

работать с 

историографие

й.  

Ученик 

учится 

структуризац

ии материала 

и 

сравниванию 

его 

элементов; 

навык работы 

в команде.  
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ие. 

5 этап 

Контроль 

и 

самоконт-

роль 

знаний  

5 мин. 

Мини-тест с 

ложными и 

истинными 

утверждениями. 

За каждое 

истинное 

утверждение 

начисляется 10 

баллов. Всего за 

тест ученик 

должен 

получить 50 

баллов (при 10 

вопросах).  

Учитель 

озвучивает 

номера верных 

утверждений. 

Ученики 

выполняют 

задание и 

проверяют 

решение друг у 

друга.  

Происходит познавательная 

инициатива (Р), осуществление 

самоконтроля по результату 

деятельности (Р). 

 

Осуществление 

проверки 

полученных на 

уроке знаний.  

Ученик 

делает 

выводы о 

том, 

насколько 

хорошо он 

усвоил 

материал. 

6 этап 

Подведени

е итогов 

занятия  

2 мин. 

На данном этапе 

подводятся 

итоги занятия.  

 

 

 

Учитель 

подводит итоги 

по изученному 

материалу.  

Ученики 

слушают 

позицию 

учителя.  

Происходит самостоятельная 

адекватная оценка правильности 

результатов действия, 

переоценка результатов работы 

(Р).  

Подведение 

итогов по теме 

урока.  

Ученик 

учится 

передавать 

суть 

изложенного 

материала, 

кратко 

излагать его. 

7 этап 

Рефлексия  

1 мин. 

На данном этапе 

предполагается 

оценка хода 

работы на уроке 

в целом.  

Учитель 

слушает 

позиции 

учеников.  

Ученики 

высказывают 

положительные 

и 

отрицательные 

моменты урока. 

Раскрывается внутренняя 

позиция школьника (Л), 

происходит рефлексия способов 

и условий действия (П), 

понимание причин успеха / 

неуспеха в учебной деятельности 

Ученик 

оценивает ход 

работы на 

уроке и тему, 

оценивает 

степень своей 

Ученик 

развивает в 

себе 

способность 

к рефлексии. 
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(Л), контроль и оценка процесса 

и результатов деятельности (П),  

формулирование и аргументация 

своего мнения (К), планирование 

учебного сотрудничества (К). 

заинтересованн

ости в ней . 

8 этап 

Информац

ия о Д/З  

1 мин.  

На данном этапе 

ученики 

получают 

домашнее 

задание. 

Учитель дает 

домашнее 

задание. 

Ученики 

фиксируют 

домашнее 

задание. 

 –  



Ход урока 

Этап №1. Приветствие. После свержения императора, в России 

наступают перемены. У правительства находится временное правительство, 

после чего советская власть оказывается в руках большевиков. Последствия 

гражданской войны 1917 года охватили все сферы деятельности, духовную и 

культурную в том числе. Церковь и государство в Российской Империи были 

взаимосвязаны, но с приходом новой советской власти все кардинально 

поменялось. Как вы думаете, какова причина разрыва отношений между 

Церковью и государством? Почему большевики занимались антицерковной 

пропагандой? 

Этап №2.В первые годы правления большевиков произошло отделение 

Русской православной Церкви от государства. Церковь и ее представители 

были лишены многих прав, земли, имущества, капиталов, церковно 

служебных предметов. Как вы думаете, какая тема урока нас ждет сегодня? 

=>Антицерковная политика в первые годы правления советской власти. 

Этап №3. 

План урока: 

1. Деятельность по отношению к Русской православной Церкви в период 

становления советской власти и годы гражданской войны. 

2. Советское антицерковное законодательство. 

3. Изъятие церковных ценностей во время голода 1920-1922 годы. 

4. Органы советской власти для взаимодействия (контроля, ликвидации) 

Русской православной Церкви. 

5. Поддержка властью обновленческого раскола. 

6. Идеологическая борьба против Церкви. 

Большевики проводили антицерковную политику, занимались 

атеистической пропагандой. Как вы думаете, почему? Для полного и 

всестороннего изучения темы необходимо поработать с 

историографическими источниками, которые разделяются по категориям. 
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По ходу занятия для удобства мы будем заполнять таблицу. Для нее 

вам понадобится использовать не один лист тетради, а два, то есть разворот. 

Таблица представлена в презентации. (Колонки: «Источники личного 

происхождения», «Периодическая печать», «Делопроизводственные и 

публицистические источники»). 

Этап №4. Теперь мы с вами разделимся на группы. Как вы заметили, 

на ваших партах приклеены цветные стикеры. Просьба людей с одинаковыми 

стикерами объединиться в группу. (Раздаются листки для работы). 

Вам понадобится заполнить таблицу, которая представлена в 

презентации. (Колонки: «Источники личного происхождения», 

«Периодическая печать», «Делопроизводственные и публицистические 

источники»). Таблицы не должны занимать очень много места: достаточно 

выписать самые важные и интересные историографические источники. 

Вопрос в конце задания: назовите наиболее известных авторов, 

изучающих данную тему? 

Этап №5. Мини-тест с ложными и истинными утверждениями. За 

каждое истинное утверждение начисляется 10 баллов. Всего за тест ученик 

должен получить 50 баллов. Утверждения: 

- В.И. Ленин был одним из основных противников Церкви. (+) 

- Патриарх Тихон поддерживал политику большевиков. (-) 

- В 1920-1922 годах был переизбыток продовольствия. (-) 

- Одним из основных антицерковных декретов был декрет ««Об отделении 

церкви от государства и школы от церкви» от 23 января 1918 г. (+) 

- Во время голода происходило изъятие церковных ценностей на законных 

основаниях. (+) 

- Одним из органов советской власти для взаимодействия русской 

православной Церкви являлась комиссия по изъятию церковных ценностей. 

(+) 

- Власть не поддерживала обновленческий раскол. (-) 

- Большевики не проводили антицерковную агитацию и не проводили 
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атеистических лекций и массовых чтений. (-) 

- «Безбожник», «Атеист» - атеистические журналы периода правления 

советской власти. (+) 

Обменяйтесь листами с соседом по парте. Сейчас будут озвучены 

правильные ответы. 

Этап №6. Подведем итоги. На уроке мы узнали об антицерковной 

политики проводимой советской властью в первые годы правления. Мы 

также проделали большую работу с историографическими источниками, 

изучив теоретическую часть, мы развили навыки работы с источниками. 

Таблицы, которые мы заполняли, помогли нам лучше понять категории 

историографических источников. 

Этап №7. Поделитесь своим мнением. Что вам понравилось на уроке? 

Понравилась ли вам тема? Хотели бы вы изучить ее еще подробнее? Как вам 

больше нравится работать: в группе или в одиночку? 

Этап №8. Домашнее задание. 
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Приложение Б 

 

Методические разработки: 

Задание 1. Изучите фрагменты из историографических источников и 

ответьте на вопросы:  

Фрагмент: «Патриарх в узах во главе России, в узах стал светом мира. 

Никогда от начала истории Русская Церковь не была столь возвышена в 

своей главе, как она была возвышена в эти прискорбные дни испытаний, и во 

всем христианском мире нет имени, которое повторялось бы с таким 

уважением, как имя главы Русской Церкви»135. 

Фрагмент: «Ныне всем возвещаем, что волею Божиею вступили мы на 

священный престол патриарший. Преподаем чадам Православной 

Российской Церкви в великие праздники сии Рождества Господа нашего 

Иисуса Христа и Крещения Его в водах Иорданских патриаршее 

благословение. Деянием Священного Собора Российской Православной 

Церкви в граде Москве, в лето от воплощения Бога Слова тысяча девятьсот 

семнадцатое, в согласии с божественными правилами церковными, 

определено было возвратить вдовствующей Церкви Российской законного ее 

главу, коего, попущением Божиим, она лишена была более двух столетий, и 

вновь явить представителя ее в Церкви Вселенской. Соборным избранием 

наименованы иерархи, коих воля соборная предопределяла к сему уделу, 

дабы Промысл Божий из них указал избранника. Божественным жребием нам 

повелено было приять на себя великое и страшное служение. Преклоняя 

покорную выю, да совершится воля Божия, молим и вас попечительною 

любовию понести с нами сие тяжелое бремя и ею восполнить человеческую 

немощь нашу. О себе же ведаем, что сила Божия и в немощах совершается, и 

уповаем, что восстановлением патриаршества явлена новая милость 

                                                             
135 Губонин, М.Е. Современники о патриархе Тихоне / М.Е. Губонин. –  М.: ПСТГУ, 2007. –  720 с. 
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Господня к Церкви Российской»136. 

Персоне Патриарха Тихона при изучение темы «Антицерковной 

политики в первые годы правления советской власти» необходимо уделять 

отдельно внимание, так как именно он внес огромный вклад в сохранение 

патриаршества и веры в Бога в нашем государстве. 

Какой вклад для Русской православной Церкви внес святейший Тихон? 

В чем была его миссия?  

Для изучения деятельности патриарха Тихона необходимо изучить:  

 Грамота Святейшаго Патриарха Тихона по случаю вступления на 

патриарший престол. / Церковныя ведомости, издаваемыя при Святейшем 

Правительствующем Синоде. Еженедельное издание с прибавлениями. № 1. - 

5 января 1918 года. - Пг.: Типография М. П. Фроловой (влад. А. Э. Коллинс), 

1918. - С. 1-2. 

 Губонин М.Е. Современники о патриархе Тихоне. В 2 т. Т.1. / М.Е. 

Губонин. – М.: ПСТГУ, 2007. – 720 с. 

 Губонин, М.Е. Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и 

всея России, позднейшие документы и переписка о каноническом преемстве 

высшей церковной власти, 1917-1943 : Сб. в 2 ч. / М.Е. Губонин. –  М. : Изд-

во Православ. Свято-Тихонов. богослов. ин-та : Братство во имя 

Всемилостивого Спаса, 1994. – 1063 с. 

 Лобанов, В.В. Патриарх Тихон и Советская власть / В.В. Лобанов. – 

М.: НП. ИД «Русская панорама», 2008. — 352 с. 

 Следственное дело Патриарха Тихона : Сб. документов по 

материалам Центр. архива ФСБ РФ. – М. : Правосл. Св.-Тихон. Богосл. ин-т, 

2000. – 1015 с.  

 Штриккер, Г. 

Архипастырям,пастырямипасомымПравославнойЦерквиРоссийской[первоеп

                                                             
136 Грамота Святейшаго Патриарха Тихона по случаю вступления на патриарший престол. / Церковныя 

ведомости, издаваемыя при Святейшем Правительствующем Синоде. Еженедельное издание с 

прибавлениями. № 1. - 5 января 1918 года. - Пг.: Типография М. П. Фроловой (влад. А. Э. Коллинс), 1918. - 

С. 1-2. 
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осланиеПатриархаТихонапослеегоосвобождения] от 28 июня 1923 г. // 

Русская Православная Церковь всоветскоевремя(1917–1991)/Г.Штриккер.–

М.: «Пропилеи»,1995.–С.225 –227. 

 Штриккер, Г. 

ВоззваниеПатриархаТихонаигруппиерархов(август1923г.)//Русская 

Православная Церковь в советское время (1917 – 1991) / Г.Штриккер.–

М.:«Пропилеи», 1995. – С.235. 

 Штриккер, Г. 

ВоззваниеСвятейшегоПатриархаТихона«Кнародаммираиправославномучело

веку»поповодуголодавРоссии(лето1921г.)// Русская Православная Церковь в 

советское время (1917 – 1991) / Г.Штриккер.– М.:«Пропилеи»,1995.– С.144–

145. 

Задание 2. В 1922 году была создана стройная государственная система 

для борьбы с Церковью, которая занималась так же и организацией 

антицерковной пропаганды, выполняя предписания Политбюро, которому 

непосредственно подчинялась. Дело сразу поставили на широкую ногу. 

В 1922 г. была создана периодическая антирелигиозная печать: газета 

«Атеист»137 под редакцией Шпицберга, газета «Безбожник»138 под редакцией 

Е. Ярославского, одноименный журнал. Позднее появились и другие 

периодические антирелигиозные издания. В 1925 году на основе газ. 

«Безбожник» был создан «Союз безбожников СССР», позднее 

переименованный в «Союз воинствующих безбожников» (СВБ), развивший 

бурную деятельность.  

На рисунке 1 изображены обложки атеистических газет и журналов 

«Атеист» и «Безбожник», которые являлись одним из агитационных 

антицерковных пропаганд. 

 

                                                             
137«Атеист» - антирелигиозный ежемесячный журнал на русском языке (1922-1930 гг.) в РСФСР и СССР. 

URL : https://ru.wikipedia.org/wiki/Атеист_(журнал) (дата обращения 15.04.2022) 
138 «Безбожник» - коллекция номеров газеты. URL : https://old-crocodile.livejournal.com/343370.html (дата 

обращения 15.04.2022) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Атеист_(журнал)
https://old-crocodile.livejournal.com/343370.html
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Рисунок 1 – обложки атеистических издательств «Атеист» и «Безбожник» 

Назовите способы агитационной политики большевиков против 

Русской православной Церкви? Назовите цель проведения агитационной 

антицерковной политики?  

Задание 3. В 1921 году на Самарскую губернию и Ставропольский уезд 

в том числе, обрушилась сильная засуха. Поволжье поразил сильнейший 

голод, который привел к массовой гибели людей. Только с июля по ноябрь 

включительно от голода и болезней умерло 14700 человек139. Появляются 

предложения об изъятии ценностей церкви в помощь голодающим. На 

основании Декрета ВЦИК от 27 декабря 1921 года «о драгоценностях в 

церквях и монастырях» было произведено массовое изъятия из храмов 

золотых и серебряных вещей, драгоценных камней. Из храма Вознесения 

Христова было сдано 4 пуда серебряных культовых предметов, включая 

уникальный шедевр - серебряное облачение главного престола. «Из храмов 

Иверского женского монастыря было изъято 2,5 фунта золотых предметов, 4 

пуда серебряных. Согласно отчету по самарской губернии было изъято: 

золота- 2 фунта, серебра- 102 пуда, с марта по май 1922 - 148 фунтов 

бриллиантов и изумрудов»140. Никаких волнений, вооруженных выступлений 

                                                             
139 Якунин В.Н. История Самарской епархии Тольятти: Издательско-полиграфический центр Поволжского 

государственного университета сервиса, 2011. – 625 с. 
140 Якунин В.Н. История Самарской епархии Тольятти. – 625 с. 



121 
 

по поводу изъятия ценностей в Самарской губернии Ставропольского уезда 

не было, был страшный голод, стали реальностью страшные случаи 

людоедства. После ареста св. патриарха Тихона, церковная жизнь в 

Самарской губернии замирает. Некоторые священники начинают отрекаться 

от сана. 

Изучите декрет «О драгоценностях в церквях и монастырях» и 

Следственное дело Патриарха Тихона (Сборник документов по материалам 

Центрального архива ФСБ РФ  и дайте оценку патриарху Тихону по 

исполнению данного декрета. Ознакомьтесь с отчетом об изъятых из храмов 

Ставропольского уезда ценностей. 

 

 


	ВВЕДЕНИЕ
	Глава 1. Политика по отношению к Русской Православной Церкви в первые годы советской власти
	1.1. Деятельность по отношению к Русской Православной Церкви в период становления советской власти и годы гражданской войны
	1.2. Советское антицерковное законодательство
	1.3.Изъятие церковных ценностей во время голода 1921-1922 годы
	1.4. Органы советской власти для контроля Русской Православной Церкви
	Глава 2. Идеологическая борьба советской власти против Русской Православной Церкви
	2.1. Поддержка властью обновленческого раскола
	2.2. Идеологическая борьба против Церкви
	2.3. Реализация антицерковной политики на территории г. Ставрополь-на-Волге и Ставропольского уезда
	Глава 3. Изучение антицерковной политики в первые годы советской власти в школьном курсе «История России»
	3.1.Отражениетемыантицерковной политики в первые годы советской власти в школьном курсе «История России»
	3.2. Разработка урока по теме «Антицерковная политика большевиков в первые годы советской власти» для 10 класса
	3.3.Дополнительные методические материалы по теме для работы на уроке истории по теме «Антицерковная политика в первые годы советской власти»
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ
	Советская власть, рассматриваемого периода времени, активно принимала все усилия, для уничтожения Церкви в государстве, активно принимались антицерковные нормативные акты, тем не менее, Церковь и верующих, было не так просто сломить, благодаря предста...
	БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
	ИСТОЧНИКИ
	Приложение
	Приложение А
	Технологическая карта урока истории в 10 классе
	По теме «Антицерковная политика в первые годы советской власти»
	Педагога ГанбаровойЭльяны
	Ход урока
	Этап №1. Приветствие. После свержения императора, в России наступают перемены. У правительства находится временное правительство, после чего советская власть оказывается в руках большевиков. Последствия гражданской войны 1917 года охватили все сферы д...
	Этап №2.В первые годы правления большевиков произошло отделение Русской православной Церкви от государства. Церковь и ее представители были лишены многих прав, земли, имущества, капиталов, церковно служебных предметов. Как вы думаете, какая тема урока...
	Этап №3.
	План урока:
	1. Деятельность по отношению к Русской православной Церкви в период становления советской власти и годы гражданской войны.
	2. Советское антицерковное законодательство.
	3. Изъятие церковных ценностей во время голода 1920-1922 годы.
	4. Органы советской власти для взаимодействия (контроля, ликвидации) Русской православной Церкви.
	5. Поддержка властью обновленческого раскола.
	6. Идеологическая борьба против Церкви.
	Большевики проводили антицерковную политику, занимались атеистической пропагандой. Как вы думаете, почему? Для полного и всестороннего изучения темы необходимо поработать с историографическими источниками, которые разделяются по категориям.
	По ходу занятия для удобства мы будем заполнять таблицу. Для нее вам понадобится использовать не один лист тетради, а два, то есть разворот. Таблица представлена в презентации. (Колонки: «Источники личного происхождения», «Периодическая печать», «Дело...
	Этап №4. Теперь мы с вами разделимся на группы. Как вы заметили, на ваших партах приклеены цветные стикеры. Просьба людей с одинаковыми стикерами объединиться в группу. (Раздаются листки для работы).
	Вам понадобится заполнить таблицу, которая представлена в презентации. (Колонки: «Источники личного происхождения», «Периодическая печать», «Делопроизводственные и публицистические источники»). Таблицы не должны занимать очень много места: достаточно ...
	Вопрос в конце задания: назовите наиболее известных авторов, изучающих данную тему?
	Этап №5. Мини-тест с ложными и истинными утверждениями. За каждое истинное утверждение начисляется 10 баллов. Всего за тест ученик должен получить 50 баллов. Утверждения:
	- В.И. Ленин был одним из основных противников Церкви. (+)
	- Патриарх Тихон поддерживал политику большевиков. (-)
	- В 1920-1922 годах был переизбыток продовольствия. (-)
	- Одним из основных антицерковных декретов был декрет ««Об отделении церкви от государства и школы от церкви» от 23 января 1918 г. (+)
	- Во время голода происходило изъятие церковных ценностей на законных основаниях. (+)
	- Одним из органов советской власти для взаимодействия русской православной Церкви являлась комиссия по изъятию церковных ценностей. (+)
	- Власть не поддерживала обновленческий раскол. (-)
	- Большевики не проводили антицерковную агитацию и не проводили атеистических лекций и массовых чтений. (-)
	- «Безбожник», «Атеист» - атеистические журналы периода правления советской власти. (+)
	Обменяйтесь листами с соседом по парте. Сейчас будут озвучены правильные ответы.
	Этап №6. Подведем итоги. На уроке мы узнали об антицерковной политики проводимой советской властью в первые годы правления. Мы также проделали большую работу с историографическими источниками, изучив теоретическую часть, мы развили навыки работы с ист...
	Этап №7. Поделитесь своим мнением. Что вам понравилось на уроке? Понравилась ли вам тема? Хотели бы вы изучить ее еще подробнее? Как вам больше нравится работать: в группе или в одиночку?
	Этап №8. Домашнее задание.
	 

