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С приходом к власти в октябре 1917 г. большевиков коренным образом 
меняется положение существовавших в России конфессий. Деятельность ре
волюционных властей началась с создания специальных нормативных доку
ментов (декрет «Об отделении церкви от государства и школы от церкви», ян
варь 1918 г.; др.), которые определяли их позицию по отношению к церкви. Это: 
национализация церковных и монастырских земель, прекращение финансиро-
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вания на содержание духовенства, храмов и религиозных церемоний, ликви
дация государственных учреждений, занимающихся делами духовенства. Но 
запрета на деятельность религиозных организаций не существовало. Однако 
уже в начале 20-х гг. XX в. ужесточается контроль за деятельностью церкви, 
начинаются репрессии в отношении священнослужителей и изъятие ценностей 
храмов. В январе 1922 г. принимается постановление «О ликвидации церков
ного имущества», а уже в феврале того же года издаётся декрет об изъятии из 
церковного имущества и передаче его в органы Наркомфина. Причиной изъ
ятия ценностей стало истощение финансовой системы советского государства, 
а поводом -  голод в Поволжье.

В Полоцком уезде Витебской губернии существовали общины разной 
конфессиональной принадлежности: еврейские, православные, римско-като
лические, евангелическо-лютеранские и старообрядческие. Витебская губерн
ская комиссия по изъятию церковных ценностей требует создания на местах 
подкомиссий и их ознакомления со старыми епархиальными описями церков
ного имущества. Члены подкомиссий получали специальные удостоверения 
со сроком действия 10 дней и инструкции по производству учёта церковных 
ценностей. В состав подкомиссий входили председатель, члены РКИ и члены 
Церковного Хозяйственного совета. Подкомиссии должны были работать при 
помощи священника соответствующей церкви.

После того, как Полоцкая Уподкомиссия приступила к работе, выяснилось, 
что из-за военных действий предыдущих лет инвентарные книги сохранились 
не везде. Например, они отсутствовали в римско-католическом костёле г. По
лоцка. Об этом ещё в 1921 г. сообщал Могилёвскому архиепископу настоятель 
костёла. Копия этого документа была представлена в подкомиссию [1, л. 49]. Да 
и священнослужители неохотно шли на сотрудничество с властью. Подкомиссии 
пришлось составить акт об отказе настоятеля костёла участвовать в процессе 
учёта ценностей: «...настоятель гр. Барановский категорически отказался при
нимать участие, мотивируя отказ тем, что у него нет письменного распоряжения 
архиепископа, живущего в Петрограде Яна Цепляка...» [2, л. 215]. Кроме того, 
в отдельных волостях Полоцкого уезда не оказалось действующих храмов или 
ценностей к изъятию. Об этом свидетельствуют справки волостных исполкомов: 
Ореховского [1, л. 97], Андреевского, Юровичского [2, л. 159], предоставленные 
уполномоченному по изъятию церковных ценностей. Были составлены акты и 
об отсутствии ценностей в Лютеранской кирхе и Старообрядческой церкви г. По
лоцка [1, л. 33]. А Витгубкомиссия торопила с изъятием ценностей: «...работы 
изъятия церковных ценностей ведите с полной энергией в спешном порядке не 
допуская никаких послаблений. Виновных: сопротивлений, укрывательства цен
ностей, порчи инвентарных книг немедленно карайте судом...» [1, л. 10]. При 
изъятии ценностей составлялась опись в 3-х экземплярах. В неё вносились но
мер предметов по порядку, наименование вещей, качество (золото, серебро и 
др.), вес и размер предметов, другие особенности, а также делалась пометка о 
необходимости предмета для богослужения (кроме синагог) [1, л. 8].

В храмах Полоцка изъятие церковных ценностей проходило в основном 
10 мая 1922 г. [1, л. 34]. В докладе Полоцкой Уподкомиссии в Витгубком отмеча
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лось, что «... изъятие ценностей по городу и уезду закончено без особых острых 
конфликтов. Есть ничтожное количество не изъятых вещей, подлежащих заме
не менее ценными, которые по выяснению возможностей замены будут изъяты 
дополнительно...» [2, л. 218].

Храм Количество
наименований Металл Вес изъятых 

ценностей

Николаевский собор 15 серебро 3 Ф 16 зол
Софийский собор 9 серебро 12ф 95 зол
Единоверческая церковь 12 серебро 6ф ббзол

Римско-католический костёл 9 серебро 21 ф 21зол 24 дол
ЗОЛОТО 1зол 72 дол

Спасо-Ефросиниевский
монастырь 16 серебро 8 пудов 29 ф 17 зол 

23 дол
Покровская церковь 13 серебро 13ф 4 зол 48 дол
Богоявленский мужской 
монастырь

12 серебро 29 ф 34 зол

Иоанно-Богословская церковь 1 серебро Зф 64зол 69дол

Изъятые предметы были в основном из серебра. Больше всего ценностей 
изъято в Спасо-Ефросиниевском монастыре:8 пудов 29 фунтов 17 золотников 
23 доли серебра (пуд -  40 фунтов = 16,38 кг; фунт -  96 золотников = 0,41 кг; 
золотник -  4,27 г; доля -  0,044 г.). В том числе была изъята и серебряная рака 
от мощей Ефросиньи Полоцкой весом 7 пудов 32 фунта с одной четвертью.

В волостях Полоцкого уезда кампания по изъятию ценностей проходила 
с 10 по 16 мая 1922 г. Там имели место выступления верующих в защиту цер
ковных ценностей [1, л. 77] и превышение полномочий членами Уподкомис- 
сии. Это беспокоило Витебскую губкомиссию: «...в некоторых местах Члены 
Комиссии на глазах верующих производят бесчинства как в церквах, так и над 
священными предметами, чем разжигают толпу верующих и оскорбляют их 
религиозные чувства. ГПУ предлагает первое: дать указание представителям 
Губотделов, чтобы ни в коем случае не допускали подобных бесчинств, второе: 
в случае, если кто-либо позволит себе произвести подобные бесчинства -  при
влекать таких к суровой ответственности... » [1, л. 14].

Изымались напрестольные кресты, ризы от икон, чаши, кадила, лампады, 
уголки от Евангелий и др. Внимание обращалось в основном на материал, из 
которого предметы культа были изготовлены. Художественная ценность изъя
того имущества обычно не учитывалась. В случае, если священник или верую
щие ходатайствовали о замене изымаемых церковных ценностей на серебря
ные монеты [2, л. 172], власти такие ходатайства удовлетворяли. Священники 
давали соответствующие расписки, где оговаривались условия замены и сроки 
её проведения [2, л. 174]. К 17 мая 1922 г. процесс изъятия ценностей в Полоц
ком уезде был завершён.

Таким образом, изъятие церковных ценностей было ещё одним шагом Со
ветской власти в деле ликвидации влияния церкви на верующих. Только часть 
ценностей пошла на закупку продовольствия для голодающих Поволжья. Дру
гая часть ушла на подготовку и проведение самой кампании по изъятию цен
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ностей, третья -  на содержание партийного и государственного аппаратов, а 
следы четвёртой части затерялись в кабинетах некоторых сотрудников Гохра- 
на, о чём свидетельствовали судебные процессы.
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