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Abstract
The article deals with the formation of the legal basis for anti-religious policy in the Soviet State 

during 1917–1929. Having come to power in unstable political situation the Soviet government issued 
the fi rst decrees and resolutions establishing the legislative basis of the new Russia. For years these 
documents determined the foreign and domestic policies of the state, regulated lifestyles during that 
period of time. Religious legislation served not only the basis for religious policy but also regulated 
activities of establishments and organizations in this direction. Legislative provisions pertaining to 
religion were refl ected in the fi rst Constitution of the RSFSR (1918) and in some decrees. The main 
regulations that determined attitude of the Bolshevik Party and Soviet State toward religion, church 
and clergy were developed, amplifi ed and set forth in the basic legislative act — Decree on the 
Separation of Church from State and School from Church signed by V. I. Lenin and issued by the 
Council of People’s Commissars of the RSFSR on 23 January 1918. Proceeding from the principle 
of freedom of conscience, the Decree declared religion to be a private affair of individuals in Russia. 
This is why the 1918 Constitution of the RSFSR (Article 13) admitted and guaranteed “Freedom 
of religious and anti-religious propaganda” (later corresponding amendments would be adopted to 
the regulation). Striving to undermine the centuries-old faith in God, separate the population from 
religion and church, compel people to give up religious prejudices and implant a materialistic world 
outlook in the “toiling masses”, the Communist Party initiated an active anti-religious (i.e. atheistic) 
propaganda as the main part of its ideological work. 

Conducted on a regular basis and in accordance with the party and state policy, anti-religious 
propaganda was supported by state-funding and required considerable efforts with all factors 
considered (social environment, peculiarities of the national character, faiths, etc.), including world 
public opinion. According to the VTsIK Decree on Religious Associations of 8 April 1929, religious 
communities were not to do anything but meet religious needs of citizens. All its regulations were 
to prevent religious communities from participating in social life. They were prohibited from giving 
social support to the population, holding educational and religious events, administering charity and 
other activities except for ritual ones. It was also noticed that the priests’ sphere of work was limited 
to church members’ homes and meetinghouses. Thus, the clergy had just the role of performers 
of religious ceremonies, while the rest of the functions were completely monopolized by the state 
authorities.
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В связи с ростом духовности, сохра-
нением культуры, возрождением религи-
озных традиций народов в современной 
России проблема взаимодействия общества 
и власти приобретает особую значимость. 
Сегодня, когда религиозные деятели и ор-
ганизации выступают субъектом обще-
ственно-политической жизни страны, важ-
но обратиться к прошлому опыту взаимо-
отношения власти и религии. В этой связи 
актуальным представляется изучение поли-
тики Советского государства в отношении 
религии и духовенства, особенно в период 
утверждения моноидеологии и ликвидации 
носителей других идеологий.

В последние годы появились иссле-
дования, посвященные истории религии, 
опубликованы монографии, научные ста-
тьи [Бадмаева 2000; Бакаева 1997; Басхаев 
2003; Белоусов 2003; Дорджиева 2001; 
Кашеваров 2005; Максимов 2004; Одинцов 
1994; Убушиева 1984 и др.]. Значительное 
освещение получили вопросы религии сла-
вян и калмыков, духовенства, религиозной 
политики Советского государства, совре-
менной ситуации в третьем томе «Истории 
Калмыкии с древнейших времен до наших 
дней». Целью статьи является рассмотре-
ние нормативно-правовой базы Советского 
государства, направленной на борьбу с ре-
лигией.

С первых дней советская власть уделяла 
огромное внимание религиозной пробле-
ме, она рассматривала религию как «орга-
ны буржуазной реакции, служащие защите 
эксплуатации и одурманиванию рабочего 
класса» [Ленин 1979б: 415]. В одном из пер-
вых документов советской власти, «Декрете 
о земле», принятом 25 октября 1917 г. 
II Всероссийским съездом Советов, объяв-
лялось о национализации монастырского и 
церковного имущества, которая являлась 
одной из программных требований партии 
большевиков. Национализация церковного 
имущества должна была оставить религии и 
церкви всех конфессий без экономической 
основы, лишить служителей культа соци-
альных привилегий, частной собственно-
сти.

Поначалу Советское государство ло-
яльно относилось к духовенству, но это 
был лишь временный стратегический ход, 
так как большевики понимали, что много-
вековую веру людей в бога нельзя было в 
одночасье заменить верой в коммунизм. 
Нужна была кропотливая и жесткая работа 

по расшатыванию, искоренению религиоз-
ных верований. Советская власть, учитывая 
особое положение всех религиозных кон-
фессий в российском обществе и их роль 
в поддержке царской власти и привилеги-
рованных сословий, выдвинула задолго до 
октября 1917 г. программное требование об 
отделении церкви от государства и школы 
от церкви, объявив религию частным делом 
по отношению к государству. В. И. Ленин в 
декабре 1905 г. писал: «Мы требуем, чтобы 
религия была частным делом по отношению 
к государству… полного отделения церкви 
от государства, чтобы бороться с религиоз-
ным туманом чисто идейным и только идей-
ным оружием» [Ленин 1979а: 143–145]. Все 
основные положения, определявшие отно-
шение партии большевиков и Советского 
государства к религии, церкви и духовен-
ству, нашли развитие, конкретизацию и 
закрепление в основном законодательном 
акте — Декрете «Об отделении церкви от 
государства и школы от церкви», подписан-
ном В. И.  Лениным и изданном Советом на-
родных комиссаров (далее — СНК) РСФСР 
23 января 1918 г.

Реализация этого закона была возло-
жена в мае 1918 г. на восьмой («ликвида-
ционный») отдел Народного комиссариа-
та (далее — наркомат) юстиции РСФСР. 
Отделом подготовлена инструкция о по-
рядке проведения в жизнь декрета «Об от-
делении церкви от государства и школы 
от церкви», которая 30 августа 1918 г. ут-
верждена Наркоматом юстиции РСФСР 
[Максимов 2004: 191–192]. На местах стали 
принимать свои инструкции, создавать ко-
миссии с подобными положениями толь-
ко в конце 1918 г., в частности комиссии 
по отделению церкви от государства при 
уездных исполкомах областей и губерний 
России [Кугрышева 2004: 107]. 

Декрет объявлял религию частным де-
лом граждан России, основанным на прин-
ципах свободы совести и вероисповеда-
ния. Поэтому Конституция РСФСР 1918 г. 
(ст. 13) признавала и гарантировала «сво-
боду религиозной и антирелигиозной про-
паганды» (в последующем в это положение 
будут внесены существенные коррективы). 
Советское государство, передав религи-
озным обществам в бесплатное пользова-
ние культовые здания, церковные школы 
и предметы церковного обихода, лишило 
церковь государственной финансовой под-
держки, прав юридического лица, а также, 
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национализировав все церковное имуще-
ство, запретило религиозным обществам 
владеть собственностью [Максимов 2004: 
192]. В Конституции в это же время были 
установлены категории граждан, которые 
лишались активного и пассивного изби-
рательного права: согласно ст. 65 отдель-
ные категории населения не имели права 
быть избранными и избирать, в том числе 
и по п. «г» — монахи, духовные служители 
церквей и религиозных культов.

Оценивая содержание Декрета от 23 ян-
варя 1918 г., на местах отмечали ограни-
чения в статьях «свободного, открыто-
го и повсеместного исповедания веры». 
Духовенство выражало наибольшую обе-
спокоенность в связи с положениями ст. 9 
(недопущение преподавания религиозных 
вероучений во всех государственных, об-
щественных, а также частных учебных за-
ведениях), ст. 12 (лишение религиозных 
обществ права владеть собственностью и 
права юридического лица) и ст. 13 (объяв-
ление всех имуществ религиозных обществ 
народным достоянием). По мнению верую-
щих, проведение в жизнь указанных статей 
Декрета делает невозможной нормальную 
жизнь приходов, монастырей и духовных 
школ [Кашеваров 2005: 133].

Следующим шагом в наступлении на 
религию явилось специальное постанов-
ление Центрального комитета Российской 
коммунистической партии (большевиков) 
(далее — ЦК РКП (б)) «По вопросу о нару-
шениях пункта 13 программы и о постанов-
ке антирелигиозной пропаганды» (9 августа 
1921 г.), принятое в соответствии с програм-
мой партии и потребовавшее, чтобы все 
члены партии прекратили связь с религи-
озными организациями и приняли активное 
участие в проведении атеистической про-
паганды, а также призвавшее не допускать 
в партию тех, кто каким-то образом связан 
с религиозной службой [КПСС 1970а: 278–
280]. Именно в это время активизировалось 
административно-запретительное насту-
пление на религию.

В связи с голодом в Поволжье госу-
дарством была издана серия Декретов 
Всероссийского центрального исполнитель-
ного комитета (далее — ВЦИК): «О ценно-
стях, находящихся в церквах и монастырях» 
(27 декабря 1921 г.), «О ликвидации церков-
ного имущества» (2 января 1922 г.) и «О по-
рядке изъятия церковных ценностей, нахо-
дящихся в пользовании групп верующих» 

(23 февраля 1922 г.). Вслед за этими закона-
ми последовало Постановление Политбюро 
ЦК РКП (б) «Об организации изъятия цер-
ковных ценностей» (20 марта 1922 г.).

В начале марта 1922 г. все республики, 
края и области одновременно вместе с де-
кретом ВЦИК от 23 февраля 1922 г. «О по-
рядке изъятия церковных ценностей, нахо-
дящихся в пользовании групп верующих» 
получили инструкцию ВЦИК и Народного 
комиссариата юстиции РСФСР, подписан-
ную председателем ВЦИК и Центральной 
комиссии помощи голодающим (далее — 
ЦК помгола) М. И. Калининым и народным 
комиссаром юстиции Д. И. Курским, о при-
менении этого декрета. В ней устанавливал-
ся порядок изъятия церковных ценностей 
и формирования комиссий в этих целях. 
Советам всех уровней предлагалось сфор-
мировать комиссии по изъятию ценностей 
в составе представителей совета (краевого, 
областного, уездного, волостного), финан-
сового органа и уполномоченного ЦК пом-
гола. Советам и комиссиям предписывалось 
в первую очередь взять в пользование наи-
более приемлемые для их нужд храмы, зда-
ния и иные сооружения церквей, хурулов на 
основании письменного «договора». На ме-
стах должны были составить свои инструк-
ции по проведению изъятия ценностей и все 
принять по описи, подписанной членами ко-
миссии. Предметы из золота, серебра, дра-
гоценных камней обязаны были заносить в 
особую опись, заверяемую советом, и сдать 
Наркомату финансов в фонд Центральной 
комиссии помощи голодающим.

Коммунистическая партия, ставя за-
дачу подрыва многовековой веры в бога, 
отлучения населения от религии, церкви, 
«избавления» от религиозных предрассуд-
ков, а также формирования у «трудящихся 
масс» материалистического мировоззре-
ния, развернула активную антирелигиоз-
ную (т. е. атеистическую) пропаганду как 
важнейшую составную часть своей идео-
логической работы. Поэтому она прово-
дилась системно, планомерно и на уровне 
партийно-государственной политики, на 
солидной основе с государственными за-
тратами и привлечением больших сил, с 
учетом всех факторов (социальной среды, 
национальной специфики, особенностей 
конфессий и т. п.), вплоть до международ-
ного общественного мнения. Эти цели и 
задачи четко определялись в циркулярном 
письме ЦК РКП (б) «О постановке анти-
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религиозной пропаганды» (1922 г.), подпи-
санном В. М. Молотовым. В нем ставилась 
задача «разрушения религиозного мировоз-
зрения» путем постоянной и целенаправ-
ленной работы. Поэтому ставилась задача, 
руководствуясь указаниями ЦК РКП (б), 
определенными в постановлении XII съезда 
«О постановке антирелигиозной агитации 
и пропаганды» (1923 г.), «при разъяснении 
вреда религии населению... подходить с 
классовой точки зрения в плоскости того, 
что религия является действительным по-
мощником капитала в деле эксплуатации 
трудящихся (показать дружественные отно-
шения духовенства с нойонами, зайсангами 
и так далее)» [Максимов 2004: 197; КПСС 
1970б: 471].

В условиях всеобщего наступления со-
циализма борьба с религией в соответствии 
с секретным циркуляром ЦК ВКП (б) «О ме-
рах по усилению антирелигиозной работы» 
(1929 г.) приравнивалась к классово-поли-
тической. Секретариат ЦК ВКП (б) вопро-
сы религиозной политики взял в свои руки. 
С этого момента начался новый этап войны 
с религией. После принятия Постановления 
ВЦИК и СНК РСФСР «О религиозных объ-
единениях» (8 апреля 1929 г.), ограничив-
шего права и деятельность религиозных 
обществ, и Инструкции НКВД «О правах и 
обязанностях религиозных объединений» 
(1 октября 1929 г.) они оказались под жест-
ким контролем и их регистрация прекрати-
лась.

В соответствии с Постановлением ВЦИК 
от 8 апреля 1929 г. «О религиозных объеди-
нениях» религиозные общества не должны 
были заниматься иной деятельностью, кро-
ме исполнения религиозных потребностей 
граждан. Все его положения были направ-
лены на то, чтобы не допустить участия 
религиозных объединений в общественной 
жизни. Запрещалось оказывать социальную 
поддержку населению, проводить образова-
тельные и просветительские мероприятия, 
заниматься благотворительностью и лю-
бым видом деятельности, кроме обрядовой. 
Отмечалось также, что район деятельности 
служителей культа ограничивается местом 
жительства верующих и местом молитвен-
ного помещения. Это положение получило 
отражение в Конституции РСФСР 1925 г. 
в соответствии с внесенным 18 мая 1929 г. 
Всероссийским съездом Советов измене-
нием в ст. 13. В условиях наступления со-
циализма по всему фронту борьба против 

религии приобретает более обостренный 
характер. Официальным партийным доку-
ментом, обозначившим наступление нового 
этапа в антирелигиозной политике, явился 
секретный циркуляр ЦК ВКП (б) «О ме-
рах по усилению антирелигиозной работы» 
(1929 г.). Таким образом, для рассматривае-
мого в статье периода характерно укрепле-
ние правовой базы антирелигиозной поли-
тики, выражавшееся в принятии законов, 
декретов и других нормативных актов, ко-
торые распространялись на все конфессии, 
действовавшие на территории Советского 
государства. 
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Аннотация. В статье рассматривается становление законодательной базы политики 
Советского государства в сфере религиозных отношений, составлявшей правовую основу ре-
лигиозной политики и регулировавшей деятельность учреждений и организаций в этом направ-
лении, в целях установления и осуществления регулярного контроля. Законодательные нормы 
в отношении религии нашли отражение в первой Конституции РСФСР 1918 г. и в ряде пер-
вых декретов, постановлений и других нормативных актов, в течение ряда лет определявших 
всю внешнюю и внутреннюю политику государства. Все основные положения, определявшие 
отношение партии большевиков и Советского государства к религии, церкви и духовенству, 
нашли развитие, конкретизацию и закрепление в основном законодательном акте — Декрете 
«Об отделении церкви от государства и школы от церкви», подписанном В. И.  Лениным и 
изданном Советом народных комиссаров (далее — СНК) РСФСР 23 января 1918 г. Большое 
значение для развития государственно-религиозных отношений имело постановление ВЦИК 
и СНК РСФСР «О религиозных объединениях» (1929 г.) законодательно закрепившее вме-
шательство государства в дела церкви. Автор приходит к выводу, что формирование право-
вой базы антирелигиозной политики проводилось системно, планомерно, на партийно-госу-
дарственном уровне, с государственными затратами и привлечением больших сил, с учетом 
всех факторов (социальной среды, национальной специфики, особенностей конфессий и т. п.) 
вплоть до международного общественного мнения.

Ключевые слова: советское государство, религия, закон, Конституция, церковь, духовен-
ство.


