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С установлением в нашей стране советской власти одной из ключевых задач государ-
ства стала борьба с религиозным сознанием в целом и с церковью как институтом, имею-
щим большое влияние на население. Основу антирелигиозной политики заложил Декрет
«Об отделении церкви от государства и школы от церкви», принятый СНК 20 января 1918
г.

Одним из основных векторов проводимой советским государством антирелигиозной по-
литики была кампания по закрытию церквей и изъятию ценностей, хранящихся в храмах.
Закрытие церквей на протяжении 20-х годов ХХ в. проходило с разной интенсивностью.
Кампания по изъятию церковных ценностей 1921-1922 гг., проходившая в условиях голо-
да, охватившего почти всю страну, привела к серьёзным волнениям на местах[1]. Реакцией
на это стало усиление государственного контроля над практикой реализации данного кур-
са: начиная с 1923 г. Комиссия по проведению отделения церкви от государства при ЦК
РКП(б) - ВКП(б) (АРК) старалась не допускать перегибов со стороны местных органов
управления, строго регламентируя процедуру закрытия церквей. В частности, в мае 1923 г.
АРК поручила органам ГПУ привлекать виновных к ответственности в случае нарушения
правил закрытия церквей. [2, c.73]. Однако директивный метод контроля, выражавшийся
в издании соответствующих постановлений, не дал желаемого результата. Это привело
к существенному смягчению курса: 22 мая 1923 г. АРК было решено просить Политбюро
ЦК приостановить закрытие церквей. [2, c.76]. Кроме того, Губернским исполкомам было
предложено в тех случаях, когда от верующих исходили соответствующие просьбы, воз-
вращать церковным зданиям исходные функции, если данные сооружения еще не стали
использоваться в иных целях [2, c.76]. В это же время, было поручено НКВД разъяснить
местной власти, что закрытие церквей при фабриках и заводах осуществляется только на
общих основаниях. Но и данные меры не оказали должного влияния на местную власть —
об этом свидетельствует, в частности п. 8 протокола №53/54 от 2 июля 1924 г., где ещё раз
обращается внимание на необходимость устранить все перегибы в отношении закрытия
церквей [2, c.132].

Начиная с 1926 г. антирелигиозная политика вновь ужесточается. Это можно просле-
дить по протоколам 1928 г. Так, 13 июня 1928 г. АРК было принято решение о продол-
жении практики закрытия монастырей. В этом документе подчеркивалась необходимости
их дальнейшей ликвидации и выдворения монахов «на постоянное место жительства».
При этом обращалось внимание на то, что после закрытия монастырские земли не долж-
ны пустовать, а имеющийся инвентарь следует использовать в хозяйственных целях [2, с.
242]. В июле 1928 г. нормативная основа была дополнена положением, постулирующим
необходимость подготовительной работы, которая должна предварять процедуру закры-
тия церквей. В частности, предусматривалась существенное расширение числа граждан,
подписывающих ходатайство о закрытии церкви, преимущественно за счет беспартий-
ных[2, с. 247]. Таким образом, по замыслу АРК, укреплялась легитимация антирелигиоз-
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ной кампании, поскольку она должна была приобрести не только на пассивную поддержку
граждан, но опору в виде инициативы снизу.

Документы, относящиеся к государственной антирелигиозной политике 20-х годов, сви-
детельствуют о том, что курс на закрытие церквей постоянно находился в сфере внимания
регулирующих органов. Но требования к данному процессу, отличались разной интенсив-
ностью и разной степенью жесткости мер. Наиболее мягкие решения приходятся на 1923-
1926 гг. К концу периода новой экономической политики государственный курс в этой
области вновь ужесточился, однако с учетом негативного опыта начала 20-х годов были
предприняты попытки дополнительной легитимации данного курса, с одной стороны, и
усилить нормативное регулирование самого процесса, с другой.
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