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ИЗЪЯТИЕ ЦЕРКОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В Г. ВЛАДИКАВКАЗЕ В 1922 Г. 

 
В отечественной историографии детально рассмотрены причины, ход и итоги репрессий Советского государ-

ства по отношению к религии и Церкви в первое послеоктябрьское десятилетие [15; 16]. В истории Русской Пра-
вославной Церкви советского периода особенное внимание привлекает процесс изъятия церковных ценностей, 
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проходивший весной 1922 года [13]. «Переосмыслив» деятельность Русской Православной Церкви, добро-
вольно оказывающей помощь голодающим, в насильственное изъятие церковного имущества, Советское госу-
дарство тем самым решило проблему, каким образом «экспроприировать» у Церкви ее «баснословные» богат-
ства. Кампания по изъятию ценностей явилась крупнейшей антирелигиозной акцией, направленной на ликви-
дацию Церкви, уничтожение духовенства и устранение религии из общественного сознания [17]. 

В данной работе предпринята попытка осветить события, относящиеся к периоду широкомасштабной 
кампании по изъятию церковных ценностей в г. Владикавказе. 

Уже 16 марта после опубликования декрета ВЦИК о насильственном изъятии всех церковных ценностей 
при Горском ЦИКе была образована комиссия по изъятию драгоценностей из церковных имуществ всех 
конфессий (председатель – Казбек Борукаев), с включением в ее состав представителей гороблпарткома, ЧК, 
милиции, Совнаркома и Помгола [14, с. 112]. Настоятелями церквей города Владикавказа в состав комиссии 
был выдвинут протоиерей Малиновский. На очередном заседании комиссии было отмечено: «Церковные 
ценности считать собственностью трудового народа, а потому право последнего распоряжаться ими по его 
твердому убеждению может принадлежать только рабочим и крестьянам в лице органов их власти. Совет 
находит необходимым немедленно положить конец контрреволюционной агитации реакционного духовен-
ства против изъятия…». Далее власть подогревает настроение обывателя: «Совет обращается к мирному 
населению не слушать подлых шептунов, врагов миллионов голодающих и призывает поддерживать рево-
люционную власть, проводящую изъятие – дело спасения умирающих братьев» [20, д. 2, л. 43]. 

Декрет об изъятии церковных ценностей был встречен достаточно неоднозначно. 
Передовицы местных газет пестрели лозунгами типа «Мечеть и церковь пойдут впереди всех и у нас  

в Горской Республике в деле умаления страданий человека» [4, с. 3]. Во Владикавказе духовенство, религи-
озные общины, верующие горожане активно поддержали идею помощи голодающим. Большой расчет был 
сделан на изъятие церковного имущества. На призыв откликнулись представители разных профессий: метал-
листы, горняки, крестьяне, кожевники, интеллигенция [5, с. 1]. Сборы производились в церквях во время бо-
гослужений, на тарелку членам приходских общин, а также в специально устроенные при входе в храм круж-
ки. Практиковались и другие способы сбора пожертвований, как, например, обход по домам прихожан, сборы 
перед святыми образами в государственных учреждениях и т.п. Пример показывало и местное духовенство. 
Священник Борисов обратился с воззванием: «Не могу не присоединиться к многим высказываниям за выда-
чу всего церковного богатства для обмена на хлеб. Если мы воистину последователи Христа, который сжа-
лился над проголодавшимися и насытил их хлебом, неужели мы не последуем Его примеру и не обратим без-
душный металл в хлеб?» [6, с. 1]. А настоятель Вознесенской церкви священник Королев, призвав прихожан 
добровольно сдать ценности в пользу голодающих, снял свой личный наперсный серебряный крест [7, с. 3]. 

15 апреля было проведено собрание православного, мусульманского, иудейского духовенства по обсуж-
дению постановления ВЦИК. Докладчик, председатель горисполкома М. Пантюхов, отметил, что часть ду-
ховенства не поддерживает идею изъятия ценностей из храмов. На собрании выступил ряд ораторов, после 
чего было принято вполне лояльное решение. В нем, в частности, отмечалось, что «пастыри церквей всех 
культов города Владикавказа совместно с представителями центральной комиссии Помгола ГАССР и ответ-
ственных советских работников считают своим долгом прийти на помощь голодающим беженцам, пожерт-
вовав на это часть церковных ценностей» [2, с. 15]. Священники взяли на себя (точнее, им вменили) обязан-
ность проведения разъяснительной работы среди верующих по данному вопросу. В беседах с верующими 
упор делался на том, что «процесс изъятия из храмов ценностей для оказания милостыни страждущим не 
есть оскорбление церкви и верующих, но является долгом каждого верующего» [9, с. 3]. Ряд благочинных 
города Владикавказа обратились к верующим города с воззванием: «Знайте, дорогие братья и сестры, что не 
все вообще драгоценные церковные предметы будут изъяты, а только лишнее. Само изъятие церковных 
ценностей будет произведено особой авторитетной комиссией, в состав которой нами, настоятелями церк-
вей, избран протоиерей Малиновский. Кроме того, в комиссию будут приглашать настоятеля данной церкви. 
И вот те предметы, которые комиссия с указанными представителями найдет необходимым, без которых 
обойтись нельзя, они будут оставлены в церкви. Хотя наши церкви и лишаются некоторых предметов, но 
нам зато будет большим утешением, что за них будет куплен хлеб для голодающих» [10, с. 3]. 

К сектантам обратился Союз христианских религиозных общин и групп Кавказа и Дона с призывом: 
«Мы, сектанты различных религий, представляем собой мощную духом творчески-трудовую силу, которая 
ныне должна выявить себя в бурном потоке добровольных пожертвований для нужд братьев, пострадавших 
от неурожая» [18, с. 92]. Не остались в стороне и мусульмане города. В начале мая проходил один из значи-
мых праздников – Айде-Фитр, который предполагал сбор религиозного налога (Фитр) для расходов на уго-
щения и подарки. Глава мусульман города Рахимкулов обратился к верующим: «Сокращайте свои личные 
расходы на это торжество и жертвуйте в пользу голодающих» [12, с. 4]. 

На основании имеющихся в нашем распоряжении источников можно сделать вывод, что во Владикавказе 
серьезных столкновений верующих с властью не происходило. Население в основном спокойно отнеслось  
к изъятию, т.к. в развернувшейся акции для горожан в целом была очевидной благородная цель – помощь 
голодающим. Этому способствовала широкая кампания в прессе. 

Однако проявления недовольства изъятием все же были. Часть духовенства поддержала патриарха Тихо-
на в его борьбе с изъятием ценностей, оказала сопротивление. 7 марта 1922 года на совещании благочинных 
Владикавказской епархии, поддержавших Тихона, после оглашения воззвания патриарха обсуждался вопрос 
об организации сопротивления изъятию церковных ценностей. По всей епархии были проведены совещания 
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приходских советов и собрания верующих, на которых зачитывалось воззвание патриарха, велась антисо-
ветская агитация, верующих призывали не поддерживать изъятие ценностей из церквей. В период кампании 
в городских храмах проходили приходские собрания, выносившие решения не соглашаться на выдачу цен-
ностей или по возможности заменить их продуктами питания, деньгами и пр. В большинстве случаев про-
тест исходил от самих прихожан. Очевидно, это связано с тем, что по советскому законодательству церков-
ное имущество передавалось в бесплатное пользование группе верующих, а не настоятелям церквей. 

С другой стороны, прихожане в эти сложные для Церкви дни попытались взять на себя ответственность 
за предпринимаемые действия, тем самым оградив причт. Вот характерная зарисовка: 30 апреля в доме 
профсоюзов собралась беспартийная конференция верующих, на повестке которой стоял вопрос о помощи 
голодающим путем изъятия церковных ценностей. «Кучки торговок, торговцев, домовладельцев, спекулян-
тов бросали фразы ―не давать церковного золота‖, ―я все отдам, отдам даже себя на расстрел, но не допущу 
до того, чтобы Христа раздевали‖. Одна из делегаток призывала присутствующих поддержать ее предложе-
ние против изъятия церковных ценностей» [11, с. 2]. 

В конце апреля – начале мая 1922 года во Владикавказе прошли собрания беспартийных и верующих,  
на которых главным был вопрос об изъятии церковных ценностей. Как указывалось в газетных сообщениях, 
«в выступлениях некоторых сквозила неприкрытая ненависть к Советской власти. Выступающие почти все 
говорили об обидах, которые они терпят от власти…» [21, д. 112, л. 1]. Поэтому на этих собраниях, как пра-
вило, принимались резолюции о недоверии местной власти и нежелании сдавать церковные ценности. При-
хожане выступали с предложением выкупать церковные ценности, чтобы не оставлять свои храмы без утва-
ри. На это существовала четкая инструкция, в соответствии с которой «предлагается производить изъятие 
ценностей согласно точному смыслу декретов ВЦИКа, неполное изъятие будет рассматриваться как нераде-
ние местных органов», «замену следует производить в самых широких размерах, использовав для этого сво-
бодные малоценные предметы из других церквей» [22, д. 65, л. 102]. 

Среди населения города велась агитация, суть которой состояла в дискредитации власти, в частности, 
сообщалось, что конфискованные церковные предметы частью осядут в «карманах советских работников». 

Широкое распространение получили случаи сокрытия церковных ценностей с последующей инсцениров-
кой краж. Так, в начале мая 1922 года был ограблен Владикавказский собор, похищены церковные ценности. 
«Что это? – вопрошал автор газетного сообщения, – Дерзкий налет громил или повторение тех историй, кото-
рые практикуются сейчас по России ―истинно верующими‖, скрывающими от изъятия ценности, симулиру-
ющими грабеж?» [23, д. 5, л. 69]. Подобные факты не могли пройти незамеченными, и СНК ГАССР принял 
решение: обязать «попов подписывать договоры, что они отвечают за хищения и грабежи в их церквях  
в первую голову». К делу разоблачения священнослужителей, которые отказывались подчиниться закону, 
подключилась общественность. В секретном циркуляре, разосланном на места, было указано: «Везде, где 
возможно, выпускать в церквях, на собраниях, в казармах представителей голодающих с требованием ско-
рейшего изъятия ценностей» [19, д. 1, л. 65]. На многолюдных собраниях рабочих, служащих, школьников 
выступающие гневно осуждали «происки попов» и утверждали, что ничего такого, что могло бы оскорбить 
религиозное чувство самих верующих, в факте изъятия нет. 

Активно стали фабриковаться дела по обвинению лиц, принадлежащих к духовенству и церковникам 
всех религий, в контрреволюционных выступлениях, нарушении декрета об отделении церкви от государ-
ства и школы от церкви, своекорыстной эксплуатации религиозных верований с помощью религиозного об-
мана (обновление икон и т.д.) и др. [20, д. 2, л. 10]. После того как были приняты репрессивные меры в от-
ношении непокорного духовенства, изъятие церковных ценностей проходило «более чем спокойно, недора-
зумений никаких нет» [3, с. 2]. 

Многочисленные репрессии против священства как в Центральной России, так и в регионе вынудили 
местных священнослужителей подчиниться. Осторожность и осмотрительность стали постоянными спутни-
ками духовных пастырей, и когда верующие Владикавказа выступили с предложением о замене определен-
ных к изъятию ценностей равноценными вещами, то местное духовенство заявило о невозможности подоб-
ной операции, т.к. такое деяние будет против власти [1, с. 5]. 

Итоги конфискационной кампании были более чем скромные: в 19 храмах Владикавказа было изъято 11 пудов 
и 33 золотника золота и серебра. Центр негодовал, торопил скорее завершить изъятие: «Предложить Централь-
ной комиссии по изъятию церковных ценностей закончить изъятие к 10 июня. Разрешить комиссии производить 
обмен церковных предметов в самых необходимых случаях, при условии представления взамен соответственного 
количества и качества ценностей с особого разрешения в каждом отдельном случае» [22, д. 65, л. 122]. 

В целом проводимая во Владикавказе, как и по стране, кампания представляет собой грубое, порой про-
тиворечащее закону вторжение в жизнь церковных общин. В процессе изъятия во взаимоотношениях Церк-
ви и государства закреплялся принцип силового воздействия. В то же время события 1922 г. показали глу-
бокую укорененность во Владикавказе традиции православного милосердия и благотворительности, про-
явившихся в деятельной помощи городских прихожан голодающим Поволжья. Имея немалый опыт подоб-
ного участия в общероссийских и даже всеправославных акциях милосердия (оказание помощи увечным во-
инам и т.д.), они словом и делом ответили на призывы пастырей и власти. 

Таким образом, изъятие ценностей не оказало сколько-нибудь серьезного воздействия на ликвидацию 
последствий голода, однако нанесло непоправимый урон историко-культурному наследию страны, утра-
тившей немало памятников церковного искусства. Был накоплен опыт репрессий государства по отношению 
к религии и Церкви. 
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