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ОСОБЕННОСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОМСОМОЛЬСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ РЕЛИГИОЗНОМУ ВЛИЯНИЮ 
СРЕДИ «ВОСТОЧНЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВ» 
В СЕРЕДИНЕ 1920-х ГОДОВ

Аннотация: Статья, подготовленная на основе материалов Российского государственного архива социально-
политической истории, посвящена исследованию особенностей антирелигиозной работы комсомола среди т.н. 
«восточных национальных меньшинств» в середине 1920-х гг. Авторы демонстрируют, что даже в данной де-
ятельности комсомола проявлялся его созидательный потенциал. Хотя привитие новых норм поведения в вос-
точном обществе часто происходило с помощью административных мер, главной особенностью антирелиги-
озной пропаганды среди «восточных нацменьшинств» являлся умеренный подход.
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В связи с многонациональностью и многокон-
фессиональностью РСФСР, а также необхо-
димостью распространения коммунистиче-

ского влияния не только в центральных областях, но 
и на окраинах федерации, коммунистическую (в том 
числе и антирелигиозную) пропаганду коммунисти-
ческие лидеры вынуждены были с первых лет пре-
бывания у власти приспосабливать к существенным 
особенностям социально-бытового уклада террито-
рий, где значительную часть населения составляли 
национальные меньшинства. Ввиду сложившихся яв-
ных различий исторических факторов уровни куль-
турного развития нацменьшинств имели серьезные 
отличия, вследствие чего руководством партии все 
нацменьшинства условно были разделены на две ос-
новные группы: «восточные» и «западные». Иногда 
выделяли «туземное» и другое население. Однако 
это деление нельзя считать советским новшеством. В 
России издавна существовало разделение населения 
на православных, магометан, инородцев и других.
В комсомоле для работы с национальной молоде-

жью были созданы специальные секции. 23 февраля 
1922 г. ЦК РКСМ организовал Татарское-Башкирское 
бюро ЦК и разрешил созыв соответствующей террито-
риальной конференции с приглашением, помимо мест-

ных жителей, делегатов-киргизов. 12 декабря 1922 г. 
было признано «�необходимым существование при 
ЦК РКСМ 6-ти секций: Татаро-Башкирской, Еврей-
ской, Польской, Немецкой, Латышской и Эстонской»1.
Поясним критерии разделения народов. В первую 

очередь они различались по признаку преобладающей 
конфессии, ведущей свою деятельность среди нац-
меньшинств. В начале 1920-х под «восточными» нац-
меньшинствами в основном понимали мусульманское 
население2. В дальнейшем, по мере накопления опы-
та работы, произошло дифференцирование масс «вос-
точных» нацменьшинств на тюркские и угро-финские 
народности. Среди тюркских народностей (татар, баш-
кир, казахов и др.) преимущественно был распростра-
нен ислам. Среди угро-финских народностей (морд-
ва, мари, вотяки) и чувашей было больше христиан3. 
К «западным» нацменьшинствам были отнесены не-
мецкое, латышское, литовское, эстонское, польское и 

1 Соколов В.И. История молодежного движения России 
(СССР) со второй половины XIX до XX века. Рязань, 2002. 
С. 193.
2 РГАСПИ. Ф. М-1. Оп. 23. Д. 22а. Л. 75.
3 ГАСПИТО. Ф. 1205. Оп. 1. Д. 1246. Л. 76.
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финское население4, в основном исповедовавшее ка-
толицизм и различные направления протестантизма5. 
К «туземным» национальным меньшинствам относи-
ли народы, сохранившие свои языческие верования � 
уйгуры, татары в Поволжье и Сибири и т.д.6. К ним 
частично относились мари, вотяки, чуваши (как на-
роды со смешанным вероисповеданием; по убываю-
щей количества верующих: христиане, мусульмане, 
язычники)7. В источниках часто встречаются упоми-
нания о языческих обрядах зырян (коренное население 
республики Коми)8.
Помимо признака вероисповедания народы также 

делили по культурным и экономическим признакам. 
Среди народностей Востока господствовали различ-
ные предрассудки и суеверия. В мусульманской се-
мье царил дух единоличного господства и беспрекос-
ловного подчинения, нигде так не была сильна власть 
традиций. Руководство РКСМ делало выводы о чрез-
вычайно низком культурном уровне молодежи Восто-
ка, о слабо развитой грамотности, особенно политиче-
ской. Все это было сопряжено с общей экономической 
отсталостью9. Деревни западных нацменьшинств в об-
ласти хозяйства отличались от деревень окружающего 
национального большинства более высоким уровнем 
земледельческой культуры и большой активностью 
значительной массы крестьянства; в культурной об-
ласти � более высоким уровнем грамотности населе-
ния10. Среди «туземных» нацменьшинств не выделяли 
каких-либо особых отличительных признаков, кроме 
простейших патриархальных принципов развития об-
щества (у них не было никакого классового деления и 
политических группировок) и сохранившихся перво-
бытных анимистических верований. Например, у зы-
рян еще сохранялось в силе мировоззрение, в осно-
ве которого лежало признание всеобщего равенства, 
уважение к детям, труду, даже домашним животным. 
Их религия говорила о жизненной энергии и любви к 
земной жизни, о чувстве собственного достоинства, 

4 Там же. Л. 36.
5 Там же. Д. 1173. Л. 71.
6 Там же. Д. 814. Л. 62.
7 Там же. Д. 1246. Л. 76.
8 См., например, Коммунистическое просвещение. 1922. 
№ 2. С. 96.
9 РГАСПИ. Ф. М-1. Оп. 23. Д. 22а. Л. 75.
10 ГАСПИТО. Ф. 1205. Оп. 1. Д. 1246. Л. 36.

не допускающем унижения даже в молитвах к Богу11. 
Несмотря на явные отличия, все нацменьшинства ха-
рактеризовались некоторой замкнутостью населения 
по отношению к людям других национальностей.
Весной � летом 1923 г. наметились тенденции к кор-

ректировке политики советского государства по отно-
шению к религии12. В апреле 1923 г. XII съезд РКП(б) 
признал: «Нарочито грубые приемы, часто практику-
ющиеся в центре и на местах, издевательства над пред-
метами веры и культа взамен серьезного анализа и 
объяснения не ускоряют, а затрудняют освобождение 
трудящихся масс от религиозных предрассудков»13. 
В преддверии пасхи 1923 г. ЦК РКП(б) была принята 
инструкция «Об антирелигиозной кампании во время 
пасхи», где предписывалось «перенести центр тяже-
сти на научное объяснение происхождения религиоз-
ных праздников»14. Усиление враждебности к власти 
христианской части России после проведения «комсо-
мольской пасхи», которое в мусульманском мире мог-
ло стать еще большим, и отсутствие значимого влия-
ния комсомола на национальную молодежь привели к 
отказу от использования карнавальной методики сре-
ди мусульманского населения.
Тем не менее, в руководстве комсомола все сильнее 

давала себя знать уверенность, что применяемые сре-
ди русского населения основные формы антирелиги-
озной пропаганды (комсомольские антирелигиозные 
праздники, лекции, доклады, концерты, постановки, 
вечера, беседы и проч.) вполне пригодны для рабо-
ты и среди мусульман. В тезисах ЦК РКСМ о куль-
тпросветработе среди восточной молодежи на 1924 г. 
уже с уверенностью говорилось о необходимости за-
действовать все возможности для борьбы с религией. 
В первую очередь местных комсомольцев призыва-
ли обратить внимание на национальные и религиоз-
ные праздники, природные условия проживания на-
родов. Без тени сомнения ЦК РКСМ предписывал 
комсомольским ячейкам использовать праздники Ура-
за-Байрам и Курбан-Байрам, проводить вечера тарави-
ха. Было решено расширить количество дней «комсо-
мольского ураза-байрама» и проводить пропаганду в 
течение всего месяца Рамазана, популяризируя науки 

11 Коммунистическое просвещение. 1922. № 2. С. 96.
12 См.: Слезин А. А. Попытки оптимизации антирелигиозной 
деятельности советского государства (1923-1925) // Закон и 
право. 2009. №6. С. 115-117. 
13 КПСС в резолюциях� Т.3. С. 115
14 Известия ЦК РКП(б). 1923. №3. С. 24
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о природе и происхождении человека15, � среди «вос-
точных» нацменьшинств набирала обороты естествен-
нонаучная пропаганда атеизма.
Новый удар по исламу был нанесен в месяц Рама-

зан. Томский историк Е. Б. Степанова в своей канди-
датской диссертации, посвященной культурной дея-
тельности среди нацменьшинств Томской губернии в 
1920-х гг., описывает «комсомольский рамазан», раз-
работанный местной татарской секцией: «План вклю-
чал довольно подробную разработку мероприятий в 
течение всего месяца. Они утраивались в особые дни, 
имевшие определенное значение для мусульман. Так, 
в Гарафи-Кун16 провели вечер с инсценировками, в 
день Гайда17 � литературное утро с разбором идей Ра-
мазана, вечером � концерт антирелигиозного характе-
ра. При подведении итогов этой кампании было отме-
чено, что она прошла удовлетворительно в Томске, в 
четырех рабочих районах и в одной деревне. За время 
организации кампании было проведено 5 спектаклей, 
6 лекций и один диспут». По словам Е. Б. Степано-
вой, в дело борьбы с религией диспут принес больше 
вреда, чем пользы, так как только усилил религиоз-
ную агитацию со стороны духовенства, поскольку он 
не смог убедительно доказать обоснованность атеи-
стических позиций18.
Архивные материалы показывают, что не вез-

де комсомольцы выглядели проигравшей стороной 
на диспутах. Так, информационная сводка о работе 
РЛКСМ за июль-август в Марийской области сообща-
ла о проведении в области 11 лекций и одного диспу-
та, на котором комсомольцы одержали победу. «Поп 
отказался выступать и удрал», � сообщали марийские 
власти19. (Напомним, что к восточным народам отно-
сили часть христиан и часть населения со смешанным 
вероисповеданием).
Кампания «комсомольский рамазан» плавно пере-

шла в следующую � «комсомольский ураза-байрам». 
Во многом она проводилась по образцу 1923 г. Попытка 

15 РГАСПИ. Ф. М-1.Оп. 23. Д. 211б. Л. 6�7.
16 Гарафетдин � вестник религии, знаток религии; умеющий 
разъяснить каноны религии. Диалектический вариант (та-
тарск.): Гарафи; Гараф � тот, кто приносит вести из будущего 
17 Вероятно, имелся ввиду Гайд-намаз 
18 Степанова Е.Б. Образовательная и просветительная 
работа среди национальных меньшинств Томской губер-
нии и округа в 1920-е гг.: Дис. � канд. ист. наук. Томск, 
1996. С. 169�170.
19 РГАСПИ. Ф. М-1. Оп. 23. Д. 225. Л. 77�79.

ликвидировать недостаток прошлогодней акции � от-
сутствие закрепления результатов � привела к подроб-
ному освещению комсомольских мероприятий в мест-
ной печати уже после окончания Уразы-Байрама20.
Параллельно с завершением «комсомольского ура-

за-байрама» велась подготовка к кампании «комсо-
мольский курбан». Отчет Сибкрайкома РЛКСМ о ра-
боте среди татаро-киргизской молодежи весной 1924 г. 
сообщал о ее подготовке и проведении. В большин-
стве населенных пунктов кампанию организовывали, 
руководствуясь опытом прошлогодней работы, так 
как директивы Центрального и краевого комитетов 
опаздывали. «Праздник» провели во всех городах, ра-
бочих районах и сельской местности, где были ячей-
ки комсомола. При подготовке было выпущено специ-
альное приложение к газете «Азад Себер»21.
В Сибкрайкоме РЛКСМ констатировали общую сла-

бость кампании. Тем не менее, старались охватить ей как 
можно больше населения. Использовали силы курсантов 
и студентов, находящихся на каникулах: коммунистиче-
ски настроенные молодые люди приезжая домой, в свои 
деревни, делились новыми взглядами. Активное участие 
в постановках и вечерах принимали пионеры. В некото-
рых местах сообщали о работе с киргизами. Считалось, 
что с представителями этого народа было особенно труд-
но проводить какую-либо антирелигиозную работу из-за 
его кочевого образа жизни22.
К середине 1920-х гг. тенденция на общее расши-

рение борьбы с религией привела к участию в этой ра-
боте помимо партии и комсомола органов народного 
просвещения. От успешности их деятельности дела-
ли выводы о степени успешности проведения «ком-
сомольских байрамов»23. Для достижения наилучших 
результатов татаро-башкирским отделом наркомпро-
са был выпущен циркуляр о необходимости приоб-
ретения образовательными учреждениями антирели-
гиозной литературы. С этой целью были изданы по 
доступным ценам сборник «Комсомольская Ураза» и 
«Сборник материалов для научных бесед»24.
В целях наиболее успешного использования чи-

ток и художественной самодеятельности клубам стали 

20 Там же. Д. 211 б. Л. 44�45.
21 РГАСПИ. Ф. М-1. Оп. 23. Д. 225. Л. 77�79.
22 Там же.
23 «Комсомольские байрамы» � в дальнейшем мы будем ис-
пользовать этот термин для общего обозначения «комсомоль-
ского ураза-байрама» и «комсомольского курбан-байрама».
24 РГАСПИ. Ф. М-1. Оп. 23. Д. 237. Л. 21.
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предлагать использовать работы татарских литерато-
ров (Ибрагимов, Тухаев, Исханов, Гафуров, Бурнашев, 
Бабич и др.)25. Комплексный подход к этому вопросу 
привел к тому, что издание комсомольской художе-
ственной литературы не обходилось без издания книг 
на татаро-башкирском языке26. Просветители глубин-
ки (сельское учительство) в большинстве случаев под-
держивали комсомольские начинания в области есте-
ственнонаучной пропаганды27.
Помимо «комсомольских байрамов» в 1924 г. об-

суждали организацию и прочих кампаний. Так, в 
плане работы среди татаро-башкирской молодежи 
на август-сентябрь было заложено ведение подго-
товки к антирелигиозной кампании в день рождения 
Магомета (в день Мавлюда)28. Предпринимались по-
пытки перейти от кампанейского метода работы к 
постоянной, систематической. Так, предлагалось 
провести ряд бесед среди татаро-киргизских комсо-
мольцев в зимний период 1924 � 1925 гг. об основах 
природоведения и происхождении человека. Устро-
ение этих бесед ставило целью укрепление атеизма 
татарских комсомольцев29.
Казавшийся успешным опыт использования нацио-

нальных праздников, связанных с обычаями и природ-
ными явлениями (Сабантуй, Джиен30 и проч.), привел 
к их дальнейшему задействованию в борьбе с религи-
ей. Праздники играли роль повода для напоминания 
о никчемности религиозных предрассудков. Торже-
ствам постепенно стали придавать форму полезного и 
развлекательного времяпровождения по-советски. По-
явилась практика использования спортивных номеров 
в качестве альтернативы народным гуляниям. Обяза-
тельно приглашались деревенские комсомольцы31.
В регионах, население которых имело смешанное 

вероисповедание (ислам и христианство), как, напри-
мер, в Башкирии, наряду с «комсомольскими байрама-

25 Там же. Д. 211б. Л. 6�7.
26 РГАСПИ. Ф. М-1. Оп. 23. Д. 237. Л. 69.
27 Там же. Д. 211б. Л. 44�45.
28 Там же. 237. Л. 35.
29 Там же. Д. 211б. Л. 44�45.
30 Джиен (иначе Зиен, Жиен) � гуляние, сбор � день встречи 
с родственниками, проживающими в разных селениях. Все-
го зафиксировано около 22 праздников, имевших название 
Джиен. Объединяло их в большинстве случаев лишь назва-
ние, в то время как характер празднования варьировался. В 
некоторых деревнях Джиен заменял Сабантуй.
31 РГАСПИ. Ф. М-1. Оп. 23. Д. 211б. Л. 6�7.

ми» летом 1924 г. отмечали и день Ильи Пророка. «В 
этот период в Башкирии впервые комсомольцы взялись 
за организацию бытовых народных праздников. До сих 
пор инициатива в их организации принадлежала духо-
венству и общественности»32, � сообщалось в центр.
Несмотря на использование практически всех наци-

ональных и религиозных праздников борьба с религией 
среди «восточных» нацменьшинств была кампанейской. 
Систематичность антирелигиозной работы отсутство-
вала даже в городских районах. Одним из немногих ис-
ключений был Кемеровский рудник, где имелся кружок 
активистов из неверующих татарских рабочих. При про-
ведении антирелигиозных кампаний в некоторых дере-
венских ячейках, судя по отчетным данным, был полу-
чен плохой результат. Естественно, о дополнительной 
существенной работе в деревнях, кроме проведения есте-
ственнонаучных читок, речи не велось33. Вообще, в мест-
ностях с малой численностью пролетариата, работа про-
водилась слабо. Вдобавок к этому, прочие организации, 
кроме партийных, комсомольских и профсоюзных, толь-
ко в некоторых местах принимали участие в кампании, 
в большинстве случаев мусульманская молодежь была 
предоставлена сама себе34.
В 1924 г. руководители комсомола обратили вни-

мание на возможность развития антирелигиозной ра-
боты в национальном пионерском движении и детских 
учреждениях. Например, по окончании «комсомоль-
ских байрамов» политпросветотделом Сибкрайкома 
был сделан вывод о необходимости сосредотачивать 
свою работу в детдомах и школах, как в местах наибо-
лее эффективной пропаганды35. Считалось, что вовле-
чение детей способствует развитию среди них куль-
турного и советского строительства. На тот момент 
в национальных республиках и автономных областях 
пионерское движение имело слабое развитие. Это объ-
яснялось недоучетом особенностей культурного раз-
вития детей, нехваткой кадров пионерских руково-
дителей, пионерской литературы на родном языке и 
материальной базы для пионеротрядов. В ЦК РЛКСМ 
отмечали крайне малый охват детей нерусских наци-
ональностей в Крыму и Татарстане. Частично в этом 
винили местные губкомы РЛКСМ36.

32 Там же. Д. 225. Л. 77�79.
33 Там же. Д. 211б. Л. 40�42.
34 Там же. Д. 211б. Л. 44�45.
35 РГАСПИ. Ф. М-1. Оп. 23. 211б. Л. 44�45.
36 ГАСПИТО. Ф. 1205. Оп. 1. Д. 539. Л. 94.
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В распространяемых циркулярах комсомольские 
органы антирелигиозную работу среди пионеров-
представителей нацменьшинств видели чрезвычайно 
важной. Запрещалось вести антирелигиозную работу 
вне отряда. Рекомендовалось вести продуманную пла-
номерную обработку уже вовлеченных детей, начиная 
с ликвидации неграмотности и проводя в основном 
естественнонаучный уклон37.
Имеющиеся пионерские отряды из детей-«нацио-

налов» ввиду особенности воспитания были замкну-
ты по отношению к другим отрядам. В ходе работы 
по преодолению этого недостатка руководящими ор-
ганами комсомола приветствовалось укрепление свя-
зи с русскими отрядами путем устройства совместных 
вечеров, общей пионерской работы, занятий в общих 
мастерских и т.д.38

По сути, внедрение метода «товарищеской спай-
ки» в национальное пионерское движение приводи-
ло не только к преодолению замкнутости и недоверия 
ко всему русскому. В будущем это вело к осуществле-
нию идей интернационализма, к устранению межна-
циональной розни. Важной частью этой работы было 
атеистическое воспитание подрастающего поколения, 
замена религиозного образования коммунистическим.
Проводимый в стране курс «лицом к деревне», на-

правленный на максимально возможный учет инте-
ресов крестьянства, в антирелигиозной пропаганде в 
конечном итоге выразился в постепенном переходе 
борьбы с религией на научные основы. В значитель-
ной степени возросло подключение к борьбе с религи-
ей интеллигенции: учительства, национальных писа-
телей, студентов. Но, по-прежнему, систематической 
успешной работы осуществить не удавалось, тем бо-
лее в деревнях и отдаленных районах.
В середине 1920-х гг. антирелигиозная пропаганда 

среди восточных народностей постепенно стала захо-
дить в тупик. Часто работа стала выполняться админи-
стративно, без углубления в проблему и учета мест-
ных особенностей.
В докладе политпросветотдела ЦК РЛКСМ о со-

стоянии работы среди нацменьшинств, подготовлен-
ном в 1925 г., по данной проблеме были сделаны со-
ответствующие замечания. В разделе «Комсомол в 
национальной деревне» приводился пример Чуваш-
ской организации. Там административный уклон в ра-
боте иногда превращал антирелигиозную пропаганду 

37 Там же. Д. 534. Л. 52.
38 Там же. Д. 539. Л. 94.

в ее противоположность39. В сводке политпросветот-
дела ЦК РЛКСМ «Работа среди девушек Востока» со-
общали о результатах борьбы с калымом в Ингуше-
тии: «Правда, кое-где переборщили, аульные ячейки 
сильно увлеклись этой работой, часто отклоняясь от 
правильной линии». Стремление ингушских комсо-
мольцев отчитаться в успешной работе привели к кон-
фликтам. Были случаи, когда представители власти 
арестовывали комсомольцев за их борьбу с калымом. 
Ответственность за эти действия, несмотря на то, что 
борьбу с выкупом невест вели и другие организации, 
прежде всего, возлагали на комсомол40.
Случай в Ингушетии можно считать примером ад-

министративного противостояния комсомольцев и на-
циональных властей из-за проведения антирелигиоз-
ной пропаганды слишком грубыми методами. Если 
учесть, что в национальных окраинах страны прояв-
ления клерикализма были нередки, то можно сделать 
вывод, что местные власти, во многом зависящие от 
духовных лидеров, могли невольно содействовать их 
интересам. Мусульманское духовенство через органы 
власти пыталось противодействовать комсомолу.
Более наглядный пример влияния мусульманского 

духовенства на светскую власть приводит Л. Ольгин в 
статье «Задачи советского строительства в националь-
ных областях и республиках». По его данным, имелись 
случаи прямого захвата низовых советских органов ду-
ховенством: «Даже в Татреспублике во время послед-
них перевыборов в ряде сел (Ахметовское и др.) вошли в 
сельсоветы сыновья мулл. В Башкирии, Калмыцкой об-
ласти, Казакстане41 налоги за мулл, лам и бакшей вно-
сит население, причем сельсовет выступает часто в роли 
сборщика. Особенно вредное влияние на население и со-
веты оказывает движение типа дервишей � пшанство, 
шейхизм»42. Быт восточных народов был неразрывно 
связан с религией. Отсюда значительное влияние духо-
венства в районах с мусульманским вероисповеданием 
на советское строительство. В некоторых районах это 
влияние усилилось в связи с угрозой голода. А. В. Поме-
ранцева вспоминала, что в Кабардино-Балкарии это бед-
ствие угрожало после засухи в 1924 г.43

39 РГАСПИ. Ф. М-1. Оп. 23. Д. 350. Л. 84.
40 Там же. Д. 350. Л. 41.
41 Название приводится по тексту документа.
42 Большевик. 1925. № 21�22. С. 59.
43 Участницы великого созидания. Воспоминания участниц 
женотдела. М., 1962. С. 52.
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Практически сразу после создания Союза безбож-
ников в апреле 1925 г. ЦК РЛКСМ были разосланы 
корректировки пропагандистских работ всем губко-
мам и обкомам, входящим в состав национальных ре-
спублик. Например, в положениях о работе в избе-
читальне говорилось, что антирелигиозную работу в 
национальных окраинах в прямом смысле этого сло-
ва вести не следует. Нужно было без грубых выходок 
использовать чтение сельскохозяйственной и про-
чей литературы для сравнения с тем, что предлага-
ет делать религия. Усвоение точных знаний должно 
было вытеснить религиозные представления у слу-
шателей. Помимо этого необходимо было вести бе-
седы, разъясняя понятие «бытовые пережитки». С 
наступлением весенних и летних полевых работ ЦК 
РЛКСМ предлагал использовать татаро-башкирские 
народные праздники Сабантуй и Джиен под лозунга-
ми поднятия сельского хозяйства, введения физкуль-
туры, изучения вопросов нового быта. Всю антире-
лигиозную пропаганду рекомендовалось вести особо 
осторожно исключительно в рамках общей полит-
просветработы ячеек комсомола44.
Поправки, касающиеся методов ведения антире-

лигиозной пропаганды, затрагивали использование 
не только национальных ежегодных праздников у та-
тар, но и воскресных праздников христианской ча-
сти «восточных» нацменьшинств. На летний пери-
од 1925 г. по линии комсомола относительно работы 
мордовских деревенских ячеек РЛКСМ был разослан 
циркуляр об использовании воскресных празднич-
ных дней для гуляний (точнее: речь шла о воскресе-
нье � у христиан, о пятнице � у мусульман). Соглас-
но циркуляру эти дни ни в коем случае не следовало 
превращать в «голые» антирелигиозные кампании. 
Следовало осторожно применять научный подход с 
чтением естественнонаучных книг и усиливать сель-
скохозяйственную пропаганду. К гуляниям готовили 
песни на родном языке, игры, декламации, инсцени-
ровки, живые газеты. Всячески поощрялись нацио-
нальные игры и спортивные состязания45.
После образования Союза безбожников (СБ) ос-

новная антирелигиозная работа стала вестись через 
его ячейки. Для регулирования работы образуемых 
местных организаций согласно всероссийскому плану 
подчинения антирелигиозной работы СБ была создана 
специальная татаро-башкирская секция нацменотде-

44 РГАСПИ. Ф. М-1. Оп. 23. Д. 348. Л. 22, Л. 36, Л. 67.
45 Там же. Д. 367. Л. 18�19.

ла при СБ, получившая название Дегиляр (Дагриляр, 
Дягримар)46. Она должна была руководить работой 
всех ячеек СБ среди татаро-башкирских народов (на-
родов мусульманского вероисповедания) на основе 
положений о нацменотделе47.
На фоне новых организационных мер в 1925 г. в 

комсомоле не забывали об уже апробированных ме-
тодах. М. А. Мордасова в исследовании о празднич-
ной культуре Южного Урала описывает использова-
ние комсомольцами Рамазана и следующего за ним 
праздника Ураза Гайт для антирелигиозной пропаган-
ды среди татаро-башкирской молодежи в Челябинске 
весной 1925 г. По ее данным, привлекались различ-
ные формы и методы: беседы, лекции, доклады, «часы 
вопросов и ответов», «разумные развлечения», вече-
ра, концертные номера, игры, физкультурные упраж-
нения, громкое чтение статей, стихов антирелигиоз-
ного характера, устные и живые газеты, посвященные 
антирелигиозной пропаганде. В дни праздников Ка-
дыр-Кючасы, Гарафа-Кун комсомольские политпро-
сетработники предлагали устраивать в клубах вече-
ра и доклады о происхождении ислама. В день Уразы 
Гайткуни комсомольцы организовывали субботники, 
вечером в клубе ставили спектакли, концерты, инсце-
нировки, доклады. В деревнях боролись с безграмот-
ностью, с низким уровнем сельского хозяйства, рели-
гиозным дурманом, «мулловским обманом». Обком 
комсомола предлагал строго придерживаться цирку-
ляров и тщательно проводить подготовку «праздне-
ства», избегая необдуманных мероприятий48.
В целом проведение комсомольских антирелигиоз-

ных мероприятий в месяц Рамазан в 1925 г. не претер-
пело сколько-нибудь серьезных изменений. С каждым 
годом члены союза пытались вовлечь в мероприя-
тия все большее количество населения, и все больше 
праздничные дни насыщались новым советским со-
держанием, использовались для пропаганды новых 
методов ведения сельского хозяйства.
Нашла свое продолжение и практика дальнейше-

го участия комсомольцев в национальных праздни-
ках Сабантуй и Джиен. Их происхождение, связанное 
с аграрным культом, способствовало распростране-

46 РГАСПИ. Ф. М-1. Оп. 23. Д. 726. Л. 8; Лебедева Л.В. По-
вседневная жизнь пензенской деревни в 1920-е годы: тради-
ции и перемены. М., 2009. С. 166.
47 ГАРФ. Ф. 5407. Оп. 1. Д. 2. Л. 31�32.
48 Мордасова М.А. Праздничная культура Южного Урала 
1917�1941 гг.: Дис. � канд. ист. наук .Челябинск, 2005. С. 58.
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нию научных методов в сельском хозяйстве в каче-
стве вида антирелигиозной пропаганды. Исследова-
тели М. А. Мордасова (Челябинск) и Е. Б. Степанова 
(Томск) подробно описывают проведение этих празд-
неств в своих регионах. В их организации принима-
ли участие губкомы (окружкомы) партии, члены 
РЛКСМ, татарская библиотека, учащиеся Сибирско-
го татарского педтехникума, губернские (окружные) 
наркомы образования. Праздник нашел отклик сре-
ди всех слоев татарского населения. Часть зажиточ-
ных татар собирала добровольные пожертвования в 
качестве призов для победителей соревнований. Во 
время праздничных гуляний проводились множе-
ственные спортивные соревнования (бег, скачки, на-
циональная борьба и др.), культурные мероприятия 
(концерты, выставки, инсценировки), проводились 
традиционные национальные конкурсы и развлече-
ния (вольные движения с винтовками, джигитовка, 
рубка, бег с ложкой и яйцом в зубах), работали лав-
ки и буфеты. Наряду с новой сельскохозяйственной 
литературой активно пропагандировались и книги по 
атеизму, национальному вопросу и др. Весь празд-
ник был пропитан духом отказа от старых традиций 
в быту, хозяйстве и культуре. Символами праздника 
стали трактор, плуг, соха49.
По сравнению с началом 1920-х годов, когда 

власти не препятствовали проведению Сабантуя, 
в середине 1920-х советские и партийные органы 
активно занимались его организацией и проведе-
нием, меняя направленность праздника. Его цель 
заключалась в пропаганде идей ведения культур-
ного огородничества и сельского хозяйства, разви-
тия физкультуры, а также оказания материальной 
помощи татарским школам и культурно-просвети-
тельным учреждениям.
Существенный дисбаланс равноправия полов в ис-

ламе сделал проект «раскрепощения» женщины Вос-
тока особой статьей пропаганды. К началу 1925 г. уда-
лось достичь в среднем 12,1 %50 численности девушек 
в комсомоле автономных областей и республик (в 
среднем по стране численность девушек в союзе мо-

49 Степанова Е.Б. Образовательная и просветительная работа 
среди национальных меньшинств Томской губернии и округа 
в 1920-е гг.: Дис. канд. ист. наук. Томск, 1996. С. 176; Морда-
сова М.А. Праздничная культура Южного Урала 1917�1941 
гг.: Дис. � канд. ист. наук. Челябинск, 2005. С. 58�59.
50 Комсомол в деревне. По материалам выборочного обсле-
дования деревенских ячеек � С. 17.

лодежи была около 16 %51). Заметим, что автономные 
области и республики включали в себя значительную 
долю христианского населения, которое, как извест-
но, относилось к женщине более уважительно. В ре-
спубликах с преимущественно мусульманским насе-
лением этот процент был значительно ниже. Так, в 
Дагестане на январь 1925 г. в союзе было около 8 % 
девушек. В целом во всей организации их было 250, 
непосредственно в аулах � лишь 13 девушек. Причем, 
вступив в комсомол, почти все оставались религиоз-
ными52. Численность молодых женщин в комсомоле 
Дагестанской республики была почти в два раза мень-
ше, чем в среднем по стране и в пять раз меньше, чем 
в ячейках союза в текстильной промышленности, где 
девичья часть молодежного союза была самой боль-
шой в стране (до 40,4 %). Впрочем, в других респу-
бликах, с преобладанием мусульманского населения 
эти цифры были еще меньше: Казакская (Казахская) 
республика � 7,0 %, Кара-Киргизия (Республика Кир-
гизия с 14 октября 1924 г. по 25 мая 1925 г.) � 5,5 %, 
Азербайджан � 2,9 %53.
Особенностями антирелигиозной пропаганды сре-

ди «восточных» нацменьшинств можно считать уме-
ренный подход: карнавально-штурмовая методика, 
как стадия развития борьбы с религией, изначально от-
сутствовала. Несмотря на то, что вся советская работа 
в национальных республиках мотивировалась устра-
нением «национального гнета», привитие новых норм 
поведения в восточном обществе часто происходило 
с помощью административных мер, в приказном по-
рядке (в отличие от рекомендательного характера сре-
ди христиан). Борьба против притеснений народов на 
деле превращалась в ущемление прав иного характе-
ра. Вместе с тем, достижением советской власти мож-
но считать начало работы по устранению националь-
ной замкнутости, недоверия, а часто и озлобленности 
народов по отношению к русскому народу и друг к 
другу, � прямого осуществления принципа интернаци-
онализма. Основными методами преодоления нацио-
нальной отчужденности стали «товарищеская спайка» 
и максимально возможное вовлечение «восточной» 
молодежи в советское строительство (участие в работе 

51 Комсомол в деревне � (Наш опыт) � С. 123; Комсомол 
в деревне. По материалам выборочного обследования дере-
венских ячеек � С. XV.
52 РГАСПИ. Ф. М-1. Оп. 23. Д. 350. Л. 41.
53 Комсомол в деревне. По материалам выборочного обсле-
дования деревенских ячеек � С. XV.
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советов и общественных организациях). В этом смыс-
ле комсомольцы, пионеры и учащиеся советских обра-
зовательных учреждений, как новое поколение, игра-
ли большую роль.
Однако несмотря на все усилия комсомола по про-

паганде атеизма даже среди самих членов молодеж-
ной коммунистической организации все еще очень 
много было совершающих религиозные обряды ком-
сомольцев. Так, на начало мая 1926 г в Адыгейской 
организации число таких комсомольцев доходило до 
90 %54. Подобная картина существовала и в Мордов-
ской областной организации ВЛКСМ55. Власти Ни-
жегородской губернии докладывали о колоссальном 
влиянии духовенства в ряде сел. Село Кельдющево 
даже называли Китаем из-за сильной религиозности 
его населения. В татарских селах муллы имели еще 
большее влияние56. Об отказе от религиозно-быто-
вых традиций относительно восточной молодежи го-
ворить не приходилось.
С самого начала борьба с религией, старым бытом 

и традициями, имела ряд конкретных черт, серьезно 
усложнявших достижение целей комсомольских на-
чинаний. Среди них в 1920-е гг. чаще всего называ-
ли острую нехватку национальных работников, ката-
строфически сказывавшуюся на всей союзной работе 
на протяжении исследуемого периода, а также обу-
чающей литературы на национальном языке57. В не-
которых губерниях из-за нехватки национальных ра-
ботников пропагандистская работа в среде нерусских 
народов долгое время вообще практически не велась. 
Например, раздел «Работа среди нацменьшинств» в 
докладах Тамбовского губернского комитета комсо-
мола за 1923 � 1924 гг. обычно состоял из формули-
ровки: «Национальных ячеек и национальных мень-
шинств нет». Даже в 1925 г. в информационном отчете 
Тамбовского губкома за июль � сентябрь писали об 
отсутствии нацменовских ячеек РЛКСМ58. К середи-
не 1920-х гг. руководители комсомола Тамбова гово-
рили лишь о редких случаях вступления в комсомоль-
ские ячейки близлежащих русских сел представителей 

54 РГАСПИ. Ф. М-1. Оп. 23. Д. 548. Л. 92, 98.
55 Там же. Д. 572. Л. 9.
56 Там же. Д. 561. Л. 60�61.
57 Коммунистическое просвещение. 1922. № 2. С. 97�98.
58 См., например, в 1925 г.: ГАСПИТО Ф. 1205. Оп. 1. Д. 842. 
Л. 86; в 1924 г.: Там же. Д. 563. Л. 230; в 1923 г.: Там же. Д. 
470. Л. 19.

татарской молодежи59. Между тем, национальные об-
щины в губернии были (преимущественно в селах: 
украинские, белорусские, татарские, мордовские; в го-
родах � еврейские, польские, латышские, эстонские; 
всего по данным 1926 г. � более 40 тыс. чел.). Мест-
ные власти об этом знали, но их сил на решение наци-
онального вопроса не хватало60.
К середине 1920-х гг. в стране удалось достичь не-

которой стабилизации. Общество стало более критич-
но воспринимать антирелигиозные действия власти 
и комсомола. После преодоления хозяйственной раз-
рухи периода «военного коммунизма» выросли соци-
ально-духовные запросы населения страны. В этих ус-
ловиях «голое» отрицание религии членами РКСМ в 
глазах «обывателей» стало выглядеть несерьезно, по-
рождая множество сомнений. Данное обстоятельство 
стало фактором смягчения антирелигиозной пропа-
ганды, перехода ее в более умеренное русло с акцен-
том на естественнонаучный подход и удовлетворение 
культурных нужд населения. Союз молодежи пытался 
приспособиться к изменившимся условиям. Во мно-
гих местах были созданы комсомольские культурно-
просветительские кружки для самих членов союза и 
беспартийной молодежи. Примерно к этому же време-
ни окончательно сформировалась теория нового без-
религиозного быта. Ее носителями и распространите-
лями были призваны стать как раз члены комсомола.
К середине 1920-х годов для руководства партии и 

государства стала очевидной несостоятельность ком-
сомола в деле научного, систематического и, самое 
главное, эффективного противостояния влиянию ре-
лигии. Политической подготовленности, уровня гра-
мотности молодых пропагандистов-антирелиги� озни-
ков оказывалось явно недостаточно для осмысления и, 
тем более, превращения такого сложного вопроса, как 
научное представление о мире, в доступную для все-
го населения альтернативу религиозного мировоззре-
ния. Комсомольцам не хватало естественно-научных 
знаний, отсутствовало представление об особенностях 
поведения отдельных социальных групп, обществен-
ной психологии, методах и технологиях воздействия 
на общественное сознание. В конце концов, комсо-
мольцы не отличались жизненной зрелостью и редко 
могли похвалиться авторитетом у взрослого населе-
ния. Вследствие этого было принято решение о не-
посредственном участии государства в руководстве 

59 ГАСПИТО. Ф. 1205. Оп. 1. Д. 842. Л. 27; Д. 355. Л. 3.
60 Там же. Д. 1042. Л. 16.
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борьбой с религией и уменьшении сферы ответствен-
ности комсомола на данном направлении: появился 
новый антирелигиозный орган � Союз безбожников.
Не смотря на то, что в конечном итоге была признана 

неэффективность абсолютного большинства методов и 
форм борьбы с религией в исполнении комсомола, им 
постоянно совершенствовались и нарабатывались но-
вые пропагандистские приемы. В дальнейшем совет-
ское правительство и руководство Союза безбожников 
использовало как положительный, так и отрицатель-
ный опыт антирелигиозной пропаганды комсомола. К 
числу отрицательных черт были отнесены непоследо-
вательность, некорректность, вульгарность, некомпе-
тентность. А культивируемые комсомолом отдельные 
удачные приемы и подходы в середине 1920-х гг. оста-
лись на вооружении антирелигиозников. Комсомолом 
был накоплен значительный эмпирический опыт воз-
действия на сознание народа. Дифференцированность 
комсомольской пропаганды атеизма (в частности, спец-
ифика противодействия исламу) не могла быть не адап-
тирована Союзом безбожников.
В тоже время анализ архивных источников пока-

зывает в целом недоверчивое, неодобрительное и воз-
мущенное отношение огромного большинства насе-
ления к насаждению безбожия. Отдельные одобрения 
действий комсомольцев на фоне общей негативной ре-
акции выглядят несущественными, а иногда неправ-
доподобными и полумифическими. Во время антире-
лигиозных кампаний если и звучали одобрительные 
голоса, то относились они к злободневным выходкам 
комсомольцев, но никак не к осмеянию религии. Более 
или менее лояльно, да и то больше с позиций научно-
го мировоззрения, к антирелигиозной пропаганде от-
носилась интеллигенция.
Неправославное население России пропаган-

ду атеизма под маской культурного просвещения во 
многих случаях вообще не воспринимало. Нацио-
нальные меньшинства рассматривали действия ком-
сомола и советской власти в целом в области анти-
религиозной пропаганды как посягательство на их 
духовные ценности.
Причем культурный уровень восточных народов 

не предполагал жизни в каком-либо другом идейно-
духовном «русле». У последователей ислама револю-
ционное преобразование традиций вызывало резкое 
отторжение. «Раскрепощение» женщин воспринима-
лось особенно остро, поскольку традиционно на Вос-
токе женщина была существенно ограничена в правах 
по отношению к мужчине.

Существовали и общие причины слабой эффектив-
ности антирелигиозной пропаганды среди народов, 
исповедовавших ислам. Дело в том, что мусульман-
ская религия оказалась более устойчивой, нежели хри-
стианство. В духовной жизни своих последователей 
ислам занимал несколько иное место, чем правосла-
вие у христиан. Это связано с общественным значе-
нием религий. Мусульманское духовенство, также как 
и христианское, играло большую роль в обществен-
ной жизни. Но у мусульман эта роль больше, ввиду 
существования шариата, адата, большой роли старей-
шин. Совокупность религиозных, этических и право-
вых нормативов, провозглашаемых шариатом, сделал 
мусульманскую религиозную жизнь неразрывной с 
общественной. Религия, светская власть и обществен-
ные институты в исламе виделись едиными. Христи-
анство более обособлено от «мирских сует». Оно изна-
чально не претендовало на светскую власть, считая ее 
данной от Бога (царя считали помазанником божьим) 
� не стремилось к регулированию деятельности обще-
ственных организаций. Обычаи христианских народов 
были более лояльны к самостоятельности обществен-
ной жизни верующих в сравнении с адатом. 
В отношении духовенства можно сказать, что пер-

воначально оно было ошеломлено действиями ком-
сомола. Но к середине 1920-х гг. служители культа 
(особенно неправославных вероисповеданий) неред-
ко довольно успешно противодействовали комсомо-
лу собственной молодежной программой. Служители 
различных вероисповеданий в безбожии комсомола и 
насаждении нового быта видели, прежде всего, раз-
рушение моральных устоев населения, они пытались 
оградить молодежь от нравственного разложения.
Чем дальше от столицы и чем слабее была эконо-

мика региона, тем менее эффективной была борьба 
с религией, тем большую самостоятельность прояв-
ляли местные власти. В экономически сильных про-
мышленно-торговых или близко расположенных к ад-
министративному центру страны регионах борьба с 
религией имела большую действенность. Независи-
мость мышления провинциальных политиков суще-
ственно ограничивалась влиянием центральной вла-
сти. Сказывалось и то, что в промышленных районах 
численность рабочих, а, значит, и численность более 
коммунистически настроенных молодых людей, была 
больше. Близость к столице сводила к минимуму эле-
ментарное запаздывание материалов и инструкций, 
присылаемых Центральными Комитетами компартии 
и комсомола. Наоборот, в отдаленных регионах сраба-
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тывало обстоятельство несвоевременности указаний 
и комментариев. К тому же в этих районах часто не 
хватало квалифицированных пропагандистов. В осо-
бенности подобная картина была типична для рай-
онов с преобладающей, либо со значительной долей 
национального населения. В таких местностях комсо-
мольские ячейки часто называли «неустойчивыми», 
«колеблющимися», а числившуюся в них молодежь 
«религиозной», «зависимой от родителей».
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