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Религиозный вопрос с самого начала возникновения и становления СССР остро встал
перед молодой советской властью. Перестройка государства с капиталистического на марк-
систский путь была немыслима без внесения изменений в положение религии в советском
обществе, так как требовала идеологического перевоспитания населения. В этой связи,
начинается упорная борьба государства со старыми традициями и устоями веры, с пред-
ставителями духовенства, и с самим пониманием религии, которая продолжалась на всем
протяжении существования СССР.

Начало условной борьбы с религией положил декрет 18 декабря 1917 г. «Декрет о
гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния» [8.С.247.] и «Декрет о рас-
торжении брака» [8.С.237.]. Продолжением и одним из самых важных документов стал
декрет «Об отделении церкви от государства и школы от церкви»[8], который появился
23 января 1918 г. Окончательный поворот к наступлению на религию произошел в 1922
г., с момента создания Комиссии по проведению отделения церкви от государства, кото-
рую возглавил Е.М. Ярославский. Именно с этого момента начинается антирелигиозная
пропаганда, утвержденная XII съездом РКП(б)[5], а также создается Союз воинствующих
безбожников[3.С.786.], призванный всеми силами бороться против религии в обществе. Са-
марская губерния, как крупный провинциальный центр Среднего Поволжья, также как и
все другие территории СССР попала под новую идеологическую перестройку, и в условиях
изучения региональной истории представляет несомненный научный интерес.

В Самарской губернии религиозный вопрос решался по мере окончательного утвер-
ждения советской власти в 1918 г. и борьба с религией началась немного позднее, чем
в Москве и Петрограде. Уже 12 июня 1920 г. Самарским Губисполкомом была созда-
на ликвидационная комиссия по прекращению деятельности Самарского епархиального
Совета и всех аналогичных органов неправославных культов[7.С.164]. Затем происходит
постепенное закрытие церквей, молельных домов и усиленная агитационная борьба. Пра-
вославие, как государственная религия в прошлом, продолжала иметь наибольшее число
приверженцев и наибольшее влияние в губернии. За ним шел ислам, католичество, про-
тестантизм и т.д. Также свою деятельность продолжали и секты, которые отличались
разнообразием и привлекали в свои ряды определенную часть граждан.

В 1925 г. в Самаре продолжали свою деятельность около 15 сект: баптисты, молокане,
адвентисты 7 дня, штундисты, евангелистские христиане, меннонит и др.[1.Л.7.] По своему
социальному составу сектантство в деревнях было представлено в основном крестьянами,
в городах сочетались различные группы[1.Л.9.]. Состав руководителей сект, проповед-
ников и организаторов в большинстве случае состоит из зажиточного крестьянства, а
также интеллигенции. Главной базой для снабжения сектантских образований являлись
сельскохозяйственные артели, коммуны - всего около 9 в губернии. Из всех сектантских
объединений, представленных в губернии, наиболее активными и организованными явля-
лись баптисты. Численность данной религиозной организации на 1925 г. доходила до 2200
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человек, что было на 80 человек больше, чем в 1924г. Самарский Губком РКП(б) в своем
отчете на 1925 г. писал, что антирелигиозная работа среди баптистов ведется серьезная
и спланированная, и что большая масса секты разделена на два лагеря, одно из которых
находится под их влиянием[2.Л.28]. Баптисты имели правление Средне-волжского союза
в Самаре, который подчинялся Всесоюзному Совету баптистов в Москве[1.Л.8].

Менее «вредной», по мнению местных властей, являлась секта молокан. В 1924 г. в
Самаре проходил Всероссийский съезд молокан, на который, по данным Самарского Губ-
кома, был внедрен «осведом», т.е. свой человек от власти, который вошел в секретариат
и уехал в Москву[2.Л.28]. Внести разногласия среди сектантов ему не удалось, более то-
го, документы повествуют о его тяжелом материальном положении в Москве. Еще одна
секта, представленная в губернии, носила название менонитов и состояла исключительно
из немцев. Секты находились в Бузулукском и Мелекесском уездах, общей численностью
до 11300 человек. Интересным представляется тот факт, что к 1924 г. около 522 этих
сектантов эмигрировало в Америку[2.Л.29].

Противостояние власти и религии не ограничивалось наступлением государства. В
частности, баптисты и молокане также распространяли по своим общинам и юношеским
организациям брошюры, призывающие отказаться от атеизма[1.Л.10]. Также проводились
проповеди, беседы. Особенно советская власть была недовольна проповедниками, переме-
щающимися по стране и выступающими также в Самарской губернии. Например, с целью
проповедей и выступлений на собраниях, посвященных религиозным вопросам, по всей
стране перемещался известный общественный деятель, богослов и христианский мысли-
тель М.Марцинковский. Выступал он и в Самаре: «Пришла пора открытых антирелиги-
озных лекций и диспутов, и волей-неволей мне пришлось открыто столкнуться с пропо-
ведниками безбожия. Такого рода выступления я предпринял в особенности с переездом
в Самару. Идя навстречу современным запросам молодежи, я читал в Самаре в 1918-1919
году цикл лекций по вопросам этики и религии в «Доме юношества», а иногда в местном
университете»[6.С.72].

Таким образом, секты в Самарской губернии в 1920-е гг. были представлены доста-
точно многообразно и, несмотря на антирелигиозную пропаганду и действия Союза во-
инствующих безбожников, не только не прекращали свою деятельность, но и старались
упрочить свое положение. Их положение сект меняется к 1929 г. с появлением ново-
го государственного постановления «О религиозных объединениях», которое становится
отправной точкой для нового антирелигиозного натиска правящей партии большевиков.
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