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В статье рассматривается положение секты баптистов в 1920-е гг. 
и попытки сохранить права религиозных общин в условиях антирелиги
озной пропаганды. В условиях формирования нового атеистического об
щества секта баптистов стала одной из основных сил обособленных от 
официальных конфессий религиозных объединений в борьбе за суще
ствование в СССР.
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ристианская церковь баптистов (или секта, по общей классификации) явля
лась крупнейшей религиозной организацией нетрадиционного христианс
кого толка как в дореволюционной, так и послереволюционной России. 
Стоит отметить, что баптизм является крупнейшей в мире деноминацией, 
однако в условиях господства православной церкви к нему и другим неор

тодоксальным течениям применялся негативно окрашенный термин «секта». По харак
теру вероучения баптизм относится к числу евангелистских сект. Для данного религиоз
ного течения характерна детально разработанная догматика и наличие высшего руко
водства. Община возглавлялась пресвитерами и советами общин, которые следили за 
делами общины и судили за нарушение правил. Сторонники баптизма верили во всемо
гущего и вездесущего Бога, в божественное творение мира и первых людей и т.д. Основ
ное внимание уделялось Новому Завету и личной вере в искупительную жертву Иисуса 
Христа и его пришествия [1, с. 13].

Первая община баптистов возникла в начале XVII в. среди английских эмигрантов в 
Голландии, затем -  в 1611 г. в Лондоне. К концу 30-х гг. XVII в. баптизм перекочевал в 
Америку, где получил свое наибольшее распространение. В Россию это религиозное на
правление проникло из Германии, распространяясь сначала среди немецких колонистов 
на юге, затем среди богатых крестьян и горожан. До Октябрьской революции 1917 г. 
баптизм подвергался преследованию со стороны официальной власти, тем не менее, 
баптисты выступали против участия членов секты в революционном движении. Во время 
Гражданской войны баптисты поддерживали белое движение. После окончательной по
беды Красной Армии и установлению советской власти руководство баптистов стало под
держивать легальные и мирные отношения с официальной властью. Поддержка и при
знание государственной власти обсуждались на Всесоюзном съезде баптистов, проходив
шем 9 декабря 1923 г.: «... Съезд подтверждает неизменно лояльное отношение к совет
скому правительству с момента его возникновения до сего времени и, признавая, что оно 
действительно искренне старается защищать интересы трудящихся...»  [2, с.487].
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В крупнейших городах страны -  Петрограде и Москве -  на март 1920 г. общины 
сектантов различного толка представляли собой достаточно крупные объединения. 
В Петрограде община баптистов состояла из 410 человек, в Москве -  из 250 действитель
ных членов. Евангельские христиане содержали в своих общинах также примерно 
410 членов в Петрограде и около 200-250 человек в Москве [2, с.237] .Численность бапти
стов в Советской России было учесть достаточно сложно. Пленум баптистов в декабре 
1925 г. отметил, что в составе Союза баптистов СССР имеется «приблизительно 3200 
общин, 3700 мест проповеди, 1100 молитвенных домов, 600 пресвитеров, 1400 прочих 
служителей церквей» [3, с.74]. Во время нэпа численность баптистских общин заметно 
выросла, и к 1927 г. насчитывалось уже 500 тыс. членов общин в 6500 общинах [5, с.17-18]. 
Интересны данные по социальному составу данной религиозной секты. По данным 
Б.Н. Тихомирова, основу баптистских общин составляли середняки и беднота. Однако во 
главе общин стояли выходцы из торговцев, купцов. Большинство в баптистских общи
нах составляли женщины, особенно часто туда вступали молодые девушки и вдовы.

Самарская губерния, многонациональная по составу населения, издавна являлась ме
стом проживания представителей самых разных конфессий. Не стали исключением и 
баптисты. Материалы архива говорят нам о 3000 чел. в общинах данной секты, прожи
вавших преимущественно в Бузулукском, Пугачевском и Самарских уездах на 1927 г., 
а также свидетельствуют об увеличении численности с 1926 по 1927 г. на 200 человек 
[4, оп.1, д.1137, л.3].

В условиях антирелигиозной пропаганды, которая активно развернулась в СССР 
к 1925 г., баптисты, как и другие секты в стране, стали скрытно проводить свою «религи
озную работу». Материалы съездов сектантов различного толка, проходивших в 1925
1926 гг., наглядно показывают способы данной работы. Например, члены общин прово
дили недели евангелизации, читали лекции и устраивали концерты. Ряд баптистов, пользу
ясь служебным положением, проповедовали слово Божие на железнодорожных станци
ях и заводах в г. Сызрань [4, оп.1, д.1137, л.58].

Итак, церковь евангелистских христиан-баптистов в СССР проявила способность гиб
ко приспосабливаться к условиям советской действительности. Соблюдая необходимую 
осторожность и дистанцию в отношениях с советским руководством, представители сек
ты пытались сохранить свое религиозное учение и распространять его среди населения 
страны, в том числе Самарской губернии. Однако, как и другие религиозные организа
ции, секта баптистов к началу 1930-х гг. была зажата в тиски антирелигиозной пропаган
ды и вынуждена была уйти в подполье.
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