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Введение
Общероссийская историография в последние 

годы с различных ракурсов рассматривает вопро-
сы, связанные с религиозной политикой в СССР, 
хронологические рамки исследований широки. 
В одной из работ, опубликованной в Нижнем 
Новгороде и затрагивающей тему данной статьи, 
есть интересный параграф — «От антирелиги-
озной пропаганды к союзу государства и церк-
ви», написанный на примере исторической ро-
манистики, радио и общественных организаций 
и охва тывающий период 1920–1940-х гг. Авторы 
как раз пишут о трансформации подачи советско-
му населению религиозной темы [Гордина, Гор-
дин, 2009, с. 175–197].
В региональной же историографии мало вни-

мания уделено вопросам антирелигиозной пропа-
ганды и религиозного воспитания в советском го-
сударстве. Но стоит обратить внимание, что А. А. 
Гизитдинова, например, идёт в своих рассужде-
ниях дальше и характеризует антирелигиозную 
пропаганду советского государства как агрессив-
ную, приведшую к варваризации сознания насе-
ления [Гизитдинова, 2021].

Материалы и методы исследования
Исследование основано на принципах историз-

ма, объективизма, детерминизма. Объект изуче-
ния — взаимосвязь религии с общественной жиз-
нью, условия развития этой взаимосвязи.

Результаты исследования
Да, среди культурных новаций советского го-

сударства было атеистическое воспитание насе-
ления. Изначально в СССР и других социали-
стических странах гарантированная конститу-
циями свобода совести предполагала свободу 
веро исповедания и свободу атеистической про-
паганды. В то же время по декрету о земле 1917 г. 
церковь лишилась доселе принадлежавшей ей 
земли, а «Декларация прав народов России» про-
возглашала, среди прочего, «отмену всех и вся-
ких национальных и национально-религиозных 
привилегий и ограничений». Декретом от 23 ян-
варя 1918 г. «Об отделении церкви от государства 
и школы от церкви» религия объявлялась част-
ным делом граждан.
В целях выполнения поставленных властя-

ми задач в БАССР проводились комсомольские 

«пасхи», «ураза-байрамы», «курбан-байрамы» 
и т. д., в рамках которых организовывались ме-
роприятия антирелигиозной направленности. 
Так, в ночь перед Пасхой 1924 г. в Белебеевском 
кантоне было организовано «4 союзных вечера, 
где присутствовала беспартийная масса… бо-
лее 500 человек, <…> спектаклей — 3, концер-
тов — 7, и в городе проведён цикл лекций в те-
чение недели, охватили всего по кантону 3 445 
человек, в последний день пасхи был проведён 
диспут», после которого «беспартийная учени-
ца лет 15 в дневнике впечатлений школы о Пасхе 
написала, она убедилась, что личность Христа, 
как историка не существовала и она в этом убе-
дилась, посещая аккуратно лекции и диспуты» 1. 
Впрочем, попытки расширить включённость му-
сульман в жизнь государства делали в своё вре-
мя и царские управленцы. Так, в Уфе 25 и 26 мая 
1913 г. был проведён Сабантуй «в пользу Мусуль-
манского благотворительного общества»: «После 
гуляний, устроенных в честь юбилея Оренбург-
ского муфтия, в Уфе до сих пор не было подоб-
ных празднеств. Публика встретила “Сабантуй” 
с большим удовольствием. Во 1-х он давно уже 
ожидался, а во 2-х устраивался в пользу Благотво-
рительного Общества. Организаторы старались 
и не стеснялись в расходах, для того, чтобы сде-
лать праздник интересным. Председатель Благо-
творительного Общества г. Джантюрин, ставший 
и во главе устройства гулянья, обещал покрыть 
перерасход из своих средств, если доход окажет-
ся незначительным. Гулянья проходили на вер-
шине горы “Чура хана” 2. В первый день прибыл 

1 Национальный архив Республики Башкортостан 
(НА РБ). Ф. 122. Башкирский обком КПСС. Оп. 2. 
Д. 138. Л. 53.

2 П. И. Рычков писал, что до прихода русских 
и основания Уфы на месте города был приличных 
размеров другой город: «О звании города Уфы 
можно догадываться, что оно не вновь ему придано, 
но паче возобновлено прежнее, и сущее то, которым 
Нагайские Ханы исстари живучи в здешних местах, 
город свой именовали …К тому ж над самою рекою 
Уфою от города верстах в пяти… городище, где, 
как сказывают, Ногайские Ханы живали… И так 
могло быть, что своё городище по реке Уфе… 
прежде нынешнего города Уфы, Уфою именовано… 
Башкирцы реку Уфу называют Уфа-Идель, что 
означает Уфа река, а Белую, Ак-Идель, то есть Белая 
река… Знатный Башкирский Старшина Ногайской 
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губернатор с семейством и пробыл до конца. Про-
грамма началась с борьбы. Каждому борцу, поло-
жившему двух соперников, выдавалась рубашка 
и чёрная шапочка, или рубашка и штаны. На пе-
ших гонках победителям выдавались чёрные ни-
келированные часы. На мачту поднялся один му-
сульманин и получил будильник, рубашку и др. 
вещи. В конных состязаниях состоялось 3 заезда. 
Первый заезд в 9 вёрст, второй в 7 вёрст и тре-
тий в 5 вёрст. Лошадь, пришедшая первой, полу-
чила позолоченные часы и ковёр. В первый день 
гулянья… было много приехавших из пригорода 
крестьян… Был устроен бег в мешках… На мачту 
поднимались… Чистая прибыль в 700 руб. ещё 
раз показала, что уфимская публика отнеслась 
к празднику симпатично. Не произошло ни од-
ного скандала и совершенно не было пьяных» 1. 
Стоит обратить внимание здесь, что в сути сво-
ей языческий и являющийся скорее обществен-
ным празднеством, чем религиозным, Сабантуй 
использовали для привлечения как можно боль-
шего числа людей, хотя само мероприятие про-
водилось в пользу мусульманского благотвори-
тельного общества. Как пишет, Н. В. Бикбулатов, 
«Мусульманское духовенство делало попытки 
придать этим древним праздникам религиозную 
направленность (в частности, внести сцены пу-
бличных молений об урожае и плодородии ско-
та) и привести организационные принципы их 
проведения в соответствие с нормами и установ-
лениями шариата (запретить женщинам участие 
в состязаниях и пресечь совместные игры юно-
шей и девушек). В какой-то мере духовенству 
это удалось, но празднества в целом сохраняли 
первоначальную народную основу» [Бикбулатов, 
1969, с. 66].

дороги Каратабынской волости Кедряс Муллакаев 
во изъяснение сего объявил, аки бы задолго 
до покорения Российскому скипетру Казанского 
царства и Башкирцев, на самом том месте, где 
ныне город Уфа, был великий город, который 
простирался по реке Белой до устья реки Уфы, 
и до Уфимских, то есть при реке находящихся, гор, 
так что жительство его распространялось по длине 
вёрст на десять. Последний владетель сего города 
был Ногайский Хан именем Туря Бабату Клюсов, 
кой жил в нём в одни только зимние времена, 
а летом жил он около Дёмы… В подданстве его 
Туряхановом были Ногайцы и Минских волостей 
Бащкирцов, и платили ясак… на том Уфимском 
месте, кое тогда Туратау именовали…». См.: 
Рычков П. И. Уфа // Сочинения и переводы, к пользе 
и увеселению служащие. Ноябрь, 1762 г. СПб., 1762. 
С. 388–390.

1 Юлдуз. 1913. 6 июня. № 992. С. 65.

Чтобы склонить основную массу населения 
к атеизму, органы советской власти прежде все-
го стремились развить в верующих чувство до-
верия к новому порядку, а потому проявляли ло-
яльность к религиозным организациям и общи-
нам. Это был мост от положения «Об укрепле-
нии начал веротерпимости», изданного 17 апреля 
1905 г. царскими властями, к последующим де-
кретам советской власти. Правительство нового 
государства понимало, что быстро изжить рели-
гию, проникшую во все сферы жизни, из созна-
ния населения не удастся. На территории, вошед-
шей в 1922 г. в состав Большой Башкирии, почти 
всё тюркское население являлось мусульманами. 
Исповедовавшие ислам в основном были жителя-
ми деревень. Но особо можно выделить г. Троицк, 
где до 1917 г. жили более 35 % мусульман Тро-
ицкого уезда и где мусульмане составляли около 
40 % населения самого города [Ямаева, 1999, с. 5]. 
Как писало ещё дореволюционное издание «Мир 
Ислама», «…в руках мусульман находится так-
же несколько мыловаренных заводов… Торгов-
ля в Троицке, можно сказать, всецело находится 
в руках мусульман: и мануфактурная и галанте-
рейная и бакалейная. Всюду дома и магазины Яу-
шевых. Мулла-Али с братьями Валиевыми имеют 
громадное галантерейное дело. В самом централь-
ном месте базара выстроен четырех этажный, 
в английском стиле, пассаж, в котором продаются 
всевозможные товары. Для покупателей и това-
ра имеется лифт. Для электрического освещения 
оборудована собственная станция. Число служа-
щих доходит до 125 человек. Постройка пассажа 
обошлась в 300 000 рублей. В магазинах Яуше-
вых и Валиевых, находящихся только в Троицке, 
служит до 200 человек, из них большинство му-
сульмане. В магазинах же Валиевых только одни 
мусульмане… В Троицке мусульмане имеют 
три общества: одно из них благотворительное… 
Это общество имеет библиотеку, читальню и си-
ротский дом. Имеет 20 000 капитала и на 25 000 
недвижимого имущества. Во время неурожая это 
общество очень много помогало голодающим» 
[Мир Ислама…, 1913, вып. I, с. 632–633]. В 1912 г. 
в шести мечетях этого города служили 12 имамов 
и 6 муэдзинов [Мир Ислама…, 1913, вып. XIX, 
с. 361]. Согласно традиции мусульмане сами вы-
бирали в своей общине в качестве духовного на-
ставника самого уважаемого и грамотного муж-
чину. Как правило, особую роль играла не его 
влиятельность, а ум, способность понять жизнь 
соплеменников, авторитет односельчан, для мно-
гих мусульман ислам в начале ХХ в. был не про-
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сто религией, а «понятием» о жизни. «Некоторые 
из них хорошие хозяева-земледельцы. С муллой 
приятно поговорить, у многих из них настоящий 
философский склад ума. Держатся они с досто-
инством…» [Круковский, 1913, с. 80]. Тот же ав-
тор писал, что «Школ для девочек в Башкирии 
нет, но для мальчиков есть в каждой деревне. 
Учителем является деревенский мулла. Учатся 
башкиры по-своему, татарской грамоте, но нет 
ни одного башкира, который был бы неграмотен. 
В этом они опередили русских…, теперь башки-
ры устраивают у себя настоящие школы, в кото-
рых обучают детей не только исламу и грамоте, 
но и русскому языку…» [Круковский, 1913, с. 79]. 
Один из таких уважаемых людей, Валиулла Ян-
гильдович Бикбулатов, уроженец дер. Булатовой 
Саринской волости Екатеринбургского уезда Ар-
гаяшского кантона, получил образование в широ-
ко известном медресе дер. Медияк, о чём получил 
свидетельство от ахуна Габидуллы Габдулхаки-
мовича Курбангалиева. Перед революцией стал 
муллой. По сведениям Оренбургского духовно-
го собрания, в 1907 г. он писал отношение по по-
воду мечети в Сарт-Сатлыково (к этому времени 
в документах она значилась как Старо-Сатлы-
ково). В фондах Оренбургского Магометанско-
го духовного собрания указано, что «пригово-
ром Сатлыковского сельского схода от 19 марта 
1907 г. … жители этой деревни ходатайствуют 
о постройке в их деревне мечети с образовани-
ем самостоятельного прихода» 1. 18 июля 1911 г. 
в Оренбургском магометанском духовном собра-
нии состоялось испытание трёх представителей 
из Сарт-Сатлыково на знание правил магометан-
ской религии, которые по его окончании были на-
значены: Хасибулла Зюлькарнеев имам-хатыпом 
и мугаллимом; Валиулла Бикбулатов имам-хаты-
пом и мударрисом; Хабиатулла Гизетуллин му-
адзином и мугаллимом 2. К этому году соборная 3 
мечеть в деревне уже была построена, но осви-
детельствование мечети архитектором на пред-
мет правильности постройки затянулось, и Ва-
лиулла Бикбулатов, назначенный к этой мечети 
имамом, подал рапорт в Оренбургское духовное 
магометанское собрание. Последнее обратилось 
в губернское правление с просьбой отправить ар-
хитектора, а имаму было дано разрешение начать 

1 НА РБ. Ф. И-295. Оренбургское магометанское 
духовное собрание. Оп. 6. Д. 1461. Л. 1.

2 Там же. Л. 6.
3 Отличается наличием минбары — кафедры, 

с которой имам произносит проповедь, особенно 
важную в пятничных молитвах.

богослужения 4. Это всё, что мы знаем из архив-
ного материала о дореволюционной жизни это-
го имама. Известно, что после ухода оставшихся 
на стороне белых частей башкирских войск в Си-
бирь и далее в Забайкалье, в том числе и семьи 
Курбангалеевых, медресе в дер. Медияк в 1920 г. 
было закрыто. В 1924 г. Валиулла Янгильдович 
Бикбулатов вынужден был отказаться публично 
от своего религиозного сана. В 1928 г. переехал 
из родной дер. Булатово в дер. Этбаево (Итбае-
во, Сытый). Только через 10 лет смог устроиться 
в колхоз. Подвергся репрессиям и был расстрелян 
в 1938 г.5

Таким образом, в первые годы советской вла-
сти допускалась работа религиозных организа-
ций. Так, в Москве в 1925 г. успело выйти изда-
ние «Устава духовной организации мусульман 
Российской Социалистической Советской Феде-
ративной Республики (за исключением Крыма, 
Кавказа и Туркестана)», в котором было сказано, 
что «Учреждениями, ведающими духовно-рели-
гиозными делами мусульман на территории Та-
тарской, Башкирской, Киргизской и Украинской 
Республик, Чувашской, Вотской, Калмыцкой Ав-
тономных областей, а равно и губерний внутрен-
ней России и Сибири, являются: 1) Съезд предста-
вителей мусульманского духовенства и приходов; 
2) Центральное духовное управление мусульман; 
3) Совет гулемов (учёных); 4) Управление мухта-
сибатов; 5) приходские управления (мутавалли-
ты)». Съезды должны были собираться раз в три 
года и кроме вопросов догматики занимались ре-
лигиозным просветительством, рассмотрением 
отчётов в ЦДУ, участвовали в выборах председа-
теля и членов ЦДУ и Советов Гулемов [Устав…, 
1925, с. 29]. ЦДУ, являвшееся исполнительным 
органом, также избиралось на три года, имело 
постоянное место пребывания в г. Уфе на Ту-
каевской ул., д. 50.; занималось согласованием 
проводимых богослужебных обрядов с правила-
ми шариата, правильностью печатания Корана 
и других книг, надзором за деятельностью мух-
тасибатов и приходов, выдачей разрешений на их 
открытие/закрытие, экзаменацией кандидатов 
на должности мулл, муэдзинов, халф, утвержде-
нием всех в должности, улучшением материаль-
ного положения духовенства, обеспечением Гаи-
ля-Дефтери (книгами для записи актов семейного 
состояния) и выдачей справок из них, открытием 
духовно-богословских школ, курсов, наблюде-

4 НА РБ. Ф. И-295. Оренбургское магометанское 
духовное собрание. Оп. 6. Д. 1461. Л. 10.

5 Семейный архив Бикбулатовых — Валеевых.
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нием за преподаванием вероучения; обращением 
от имени верующих в государственные органы 
и возбуждением перед ними необходимых хода-
тайств; содержались они на добровольные по-
жертвования мусульман [Устав…, 1925, с. 2–9]. 
В ведении мухтасибатов кроме прочего было ма-
териальное обеспечение образовательных учреж-
дений, разрешение всех возникающих между ду-
ховными лицами религиозно-служебных вопро-
сов [Устава…, 1925, с. 4]. Приходское управление 
избиралось на 1–3 года, состояло из пяти человек, 
имама, муэдзина и трёх избираемых общим со-
бранием лиц.
В дальнейшем религиозная политика СССР 

ярко выразилась в репрессивных мерах и анти-
религиозных кампаниях, подобных общероссий-
скому вскрытию мощей святых или массовому 
сносу религиозных зданий. Инструкция НКВД 
от 1 октября 1929 г. № 328 «О правах и обязан-
ностях религиозных объединений» теперь уже 
относила служителей культа к категории лишен-
цев [Бюллетень…, 1929, с. 1, 5, 691–698]. Отметим 
при этом, что по Постановлению правительства 
от 15 февраля 1930 г. «О борьбе с контрреволюци-
онными элементами в руководящих органах ре-
лигиозных объединений» местные органы власти 
исключали из актива лишь «враждебных совет-
скому строю» религиозных деятелей 1.
Во время Великой Отечественной войны вла-

сти перешли к политике частичного возрожде-
ния религиозной жизни в стране под жёстким 
государственным контролем. Это и понятно: 
перед лицом внешней угрозы произошло объ-
единение всех слоёв населения. В послевоенный 
период задачи атеистического воспитания были 
сформулированы в Программе КПСС, принятой 
XXII съездом партии (1961): «Партия использу-
ет средства идейного воздействия для воспита-
ния людей в духе научно-материалистического 
миропонимания, для преодоления религиозных 
предрассудков, не допуская оскорбления чувств 
верующих. Необходимо систематически вести 
широкую научно-атеистическую пропаганду, 
терпеливо разъяснять несостоятельность религи-
озных верований…» В 1964 г. указом Централь-
ного комитета КПСС «О мероприятиях по уси-
лению атеистического воспитания населения» 
был создан Институт научного атеизма, который 
централизованно координировал как исследова-
ния религиозности, так и атеистическое воспита-

1 Российский государственный архив социально-
политической истории (РГАСПИ). Ф. 17. Оп. 163. 
Д. 843. Л. 9.

ние и который даже разработал карту советской 
религиозности [Пропаганда…, 1985, с. 75].
В конце 1960-х гг. продолжали предпринимать-

ся меры по усилению научно-атеистической ра-
боты на предприятиях и в организациях городов 
нашей республики. В г. Стерлитамаке был создан 
городской Совет атеистов, при вечернем факуль-
тете Университета марксизма-ленинизма был от-
крыт факультет научного атеизма. Часто на стра-
ницах газеты «Стерлитамакский рабочий» появ-
лялись статьи на антирелигиозные темы. При 
парткомах различных организаций создавались 
группы лекторов-атеистов, которые при кабине-
тах политпросвещения предприятий создавали 
уголки атеиста, а также выставки-витрины на-
учно-атеистической литературы. Такая группа 
из шести человек действовала, например, при 
содово-цементном комбинате, из 12 человек — 
при заводе «Авангард», из 44 человек — при за-
воде синтеза каучука. Общегородская стерлита-
макская секция по научному атеизму включала 
в себя 50 лекторов. Они же проводили индиви-
дуальную работу с верующими в школах № 27, 
84, в отдельных цехах указанных заводов, при 
родильном доме № 1, пропагандировали и вне-
дряли в работу советские праздники и обряды, 
как на химическом, содово-цементном комби-
нате, мелькомбинате. При Доме культуры содо-
во-цементного комбината проводил интересную 
работу Дворец бракосочетания. Лекторам выда-
валась методическая литература и организовы-
вались обучающие семинары от горкома КПСС 2. 
Они разрабатывали тематику лекций, семинаров, 
вечеров, бесед, устных журналов, дней атеизма, 
радиопередач.
Однако смягчение антирелигиозной политики 

в период и после Великой Отечественной войны 
привело к тому, что, как указывали номенкла-
турные работники, антирелигиозная пропаган-
да велась бессистемно, от случая к случаю, план 
работы с верующими не был продуман, «агита-
торы по месту жительства с беседами на антире-
лигиозные темы не выступают… гормолокозаво-
де, тресте столовых, в детских садах и яслях» 3, 
«Недостаточно ведётся работа по формирова-
нию научного мировоззрения, по преодолению 
пережитков религии в сознании и поведении мо-
лодёжи комсомольскими организациями…, ко-
миссия при исполкоме горсовета по внедрению 

2 НА РБ. Ф. 788. Оп. 1. Д. 1372. Из Протокола 
заседания бюро Стерлитамакского горкома КПСС. 
2 апреля 1969 г. Л. 144.

3 Там же. Л. 145.
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 новых  обрядов ослабила свою работу», редко де-
монстрируются в кинотеатрах, Домах культуры 
и клубах антирелигиозные фильмы, мало чита-
ются кинолекции и лекции на антирелигиозные 
темы обществом «Знание» 1.
И заметим, здесь было о чём задуматься. Пар-

тийные комитеты вели статистику. За шесть ме-
сяцев 1969 г. не было проведено ни одной анти-
религиозной лекции Аскинского, Аургазинского, 
Белокатайского, Белорецкого, Благовещенского, 
Илишевского, Караидельского, Мишкинского 
райкомов комсомола, и лишь по одной лекции 
провели в Дуванском, Миякинском, Иглинском, 
Стерлибашевском районах. Замечания получи-
ли райкомы ВЛКСМ нескольких районов Уфы, 
«лекции по своему содержанию отстают от ми-
ровоззренческих запросов юношей и девушек…, 
не учитывают специфику религиозных направ-
лений, особенности современного религиозного 
модернизма» 2. Выяснилось, что в 1968 г. в молит-
венных домах по г. Стерлитамаку было окреще-
но 1 040 детей, в том числе из содово-цементного 
комбината — 38, заводов синтеза каучука — 36, 
химического — 36, «Авангард» — 39, станкостро-
ительного — 16, треста «Стерлитамакстрой» — 
43, треста столовых — 17, из детских садов и яс-
лей — 32 и т. д., причём среди родителей этих 
детей были учителя, преподаватели и инженер-
но-технические работники 3. Возраст родителей, 
крестивших детей, составил от 18 до 32 лет.
В постановлении ЦК ВЛКСМ от 31 мая 1969 г. 

признавалось, что «в последние годы, в условиях 
общего кризиса религиозной идеологии, религи-
озные организации всех направлений усиливают 
деятельность, направленную на обработку моло-
дого поколения, усиливается религиозная про-
паганда из-за рубежа, в которой делается упор 
на идеи антисоветизма в религиозной оболочке. 
Эта активность… не проходит бесследно… Ин-
терес части молодых людей к незнакомым тра-
дициям, к культурному наследству принимает 
форму усвоения религиозных идей» 4.

1 НА РБ. Ф. 788. Оп. 1. Д. 1372. Из Протокола 
заседания бюро Стерлитамакского горкома КПСС. 
2 апреля 1969 г. Л. 145.

2 НА РБ. Ф. 341. Оп. 29. Д. 735. Протокол № 31 
заседания бюро обкома ВЛКСМ и материалы к нему. 
Постановление Башкирского обкома ВЛКСМ. Л. 11.

3 НА РБ. Ф. 788. Оп. 1. Д. 1372. Из протокола 
заседания бюро Стерлитамакского горкома КПСС. 
2 апреля 1969 г. Л. 145.

4 НА РБ. Ф. 341. Оп. 29. Д. 735. Протокол № 31 
заседания бюро обкома ВЛКСМ и материалы к нему. 
Постановление Башкирского обкома ВЛКСМ. Л. 18.

В числе рекомендаций были не только усиление 
антирелигиозной пропаганды, но и комплексная 
работа по определению степени религиозности 
верующих и определению конкретного плана ве-
дения индивидуальной работы с каждым. Секре-
тари фабзавкомов должны были приложить осо-
бенные усилия для широкого внедрения в жизнь 
и быт населения, в работу учреждений культу-
ры города народные и революционные традиции 
и обычаи, современные обряды и праздники, как, 
например, народные гуляния, вечера посвящения 
в рабочий класс, совершеннолетия, дни рожде-
ния, новорождённых, комсомольской свадьбы, 
вручения паспортов, проводы в армию, дни па-
мяти родственников и т. д. Создавались атеи-
стические уголки, стенгазеты и многотиражные 
газеты, кружки и клубы молодых атеистов, про-
водились беседы, спектакли, концерты, также 
и по месту жительства с привлечением ЖКО (жи-
лищно-коммунальных организаций), ЖКК (жи-
лищно-коммунальных комитетов), уличных ко-
митетов и женсоветов, вводилась практика меро-
приятий для пожилых людей, женщин — вечера 
«За чашкой чая», вечера пенсионеров, домохозя-
ек, женщин, отцов, бабушек и т. д., художествен-
ной самодеятельности для верующих. В семьях, 
где есть верующие, к антирелигиозной пропаган-
де активно подключали их родственников, состо-
ящих в компартии, а также обслуживающих их 
медицинских работников в больницах, родиль-
ных домах, женских консультациях. Конт роль 
за мероприятиями был возложен на заведующего 
отделом пропаганды Стерлитамакского горкома 
КПСС Х. Г.  Карамышева5.
В 1980-е гг. при райкомах КПСС были органи-

зованы двухгодичные курсы для организаторов 
атеистической работы в школах и ссузах. Про-
водились круглые столы с участием работников 
руководящего аппарата, комитета по делам рели-
гии при Совете министров БАССР, вузов, БФАН 
СССР. В средней школе № 19 г. Уфы для родите-
лей учащихся был создан так называемый уни-
верситет атеистических знаний, во Дворце куль-
туры нефтяников работал университет «Атеист» 
для старшеклассников и учащихся ПТУ Киров-
ского района г. Уфы, при кинотеатре «Луч» соз-
дан лекторий «Наука и религия» 6, во Дворце 
культуры строителей — университет «Научный 

5 НА РБ. Ф. 788. Оп. 1. Д. 1372. Из Протокола 
заседания бюро Стерлитамакского горкома КПСС. 
2 апреля 1969 г. Л. 146–147.

6 НА РБ. Ф. 122. Башкирский обком КПСС. Оп. 2. 
Д. 138. Л. 36.
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атеизм» с охватом слушателей в 200 человек. 
Среди студентов вузов проводили анкетирова-
ние на предмет отношения к религии, результа-
ты которых потом рассматривались на заседани-
ях парткомиссий 1.

Заключение
Как видно из вышесказанного, если поначалу 

пропагандистско-агитационная работа советской 
власти была направлена на разубеждение населе-
ния в реальности существования бога, пророков 
и их деяний и др., на дискредитацию религиоз-
ных учреждений и убеждений, с использовани-
ем целого комплекса средств и каналов идейного 
воздействия, то позже основным её вектором ста-
ло поддержание убеждённости населения в пра-
вильности выбора государством атеистического 

1 НА РБ. Ф. 207. Оп. 74. Д. 21. Кировский 
райком КПСС г. Уфы Башкирской АССР. 
Справки, информации отделов по выполнению 
постановлений вышестоящих партийных органов. 
Л. 86; НА РБ. Ф. 6958. Оп. 20. Д. 12. Салаватский 
горком КПСС БАССР. Протоколы с № 25 по № 27 
заседаний бюро обкома КПСС. Л. 37.

восприятия мира. Основное содержание атеисти-
ческой пропаганды составляло распространение 
научных знаний о природе, обществе, человеке 
и религии, раскрытие происхождения и сущно-
сти религии, её социальных корней, её противо-
положности науке, несовместимости с коммуни-
стической идеологией. При этом предполагался 
охват всех групп населения, к которым принад-
лежали несознательные атеисты, особенное вни-
мание уделялось детям и подросткам. Однако 
на месте религии революция оставила пустоту, 
и эта пустота грозила лишить смерть, а значит, 
и жизнь всякого смысла, поэтому антирелигиоз-
ная пропаганда в Советском Союзе в сравнении 
с пропагандой антикапиталистической была мяг-
че, а если выразиться точнее, государство в этом 
вопросе, на наш взгляд, использовало чаще «по-
литику сдерживания». Десакрализацию и деми-
филогизацию сознания населения органы госу-
дарства и партии вели через переориентацию 
на сугубо земные проблемы и привнесение в их 
решение элементов рационализма. Это был гло-
бальный вызов религиозному сознанию огром-
ной страны, и ему был дан отпор.
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