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Автором доклада представлен исторический обзор деятель-
ности ульяновских комсомольских организаций в сфере противодей-
ствия религии, проведении антирелигиозных агитационных кам-
паний, а также участие комсомольцев в закрытии молитвенных 
зданий в 1918 – 1941 гг. на территории Симбирского – Ульяновского 
края.

Реализация единой государственной политик в сфере противо-
действия религии в СССР не могла являться последовательной и эффек-
тивной при условии участия исключительно государственных структур. 
Важным условием успешной агитационной кампании являлось участие 
в ней общественных организаций, создающих ареал добровольности 
отказа от религиозного мировоззрения в пользу материалистического. 
Несомненно, одним из главных акторов подобных кампаний являлся 
Союз воинствующих безбожников, созданный в середине 1920-х гг. 
Однако значительная роль в проведении в жизнь различных аспектов 
конфессиональной политики СССР с самого момента установления Со-
ветской власти и вплоть до начала Великой Отечественной войны 1941 
– 1945 гг. принадлежала Всесоюзному ленинскому коммунистическому 
союзу молодежи. 

В период с 1918 по 1925 гг. именно посредством деятельности 
комсомола осуществлялись первые шаги к искоренению религиозного 
мировоззрения среди населения Симбирского – Ульяновского края. На 
комсомольцев были возложены задачи проведения просветительских 
мероприятий, как среди православного, так и среди групп населения, 
исповедующих ислам, католичество, иудаизм и т.д. На волне революци-
онного подъема первые члены комсомола становились ярыми борца-
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ми с религиозностью, что нередко приводило к использованию агрес-
сивных методов борьбы с представителями духовенства, стихийному 
закрытию молитвенных зданий, что вызывало опасения со стороны 
центрального и местного партийного руководства. Секретарь окружно-
го комитета ВЛКСМ Костин отмечал, что подобное «головотяпское» от-
ношение к чувствам верующих вызывает обратную реакцию со стороны 
населения и лишь «играет на руку классовому врагу»[1]. 

В связи с этим произошла смена расстановки сил. С 1925 г. орга-
низационная часть антирелигиозной пропаганды легла на плечи Союза 
воинствующих безбожников, комсомол же должен был осуществлять 
лишь вспомогательную функцию. Тем не менее, в той местности, где 
ячейка Союза безбожников так и не была создана, силами ВЛКСМ соз-
давались антирелигиозные кружки при Культпросвете, деятельность ко-
торых, по сути, сводилась к деятельности ячейки безбожников.

Основной деятельностью организаций и ячеек ВЛКСМ стала анти-
религиозная просветительская работа, а также деятельность по иско-
ренению религиозного мировоззрения непосредственно среди членов 
комсомола и пионерии. В случаях нарушения отдельными комсомоль-
цами устава ВЛКСМ, предполагавшего «разрыв с религиозными пред-
рассудками», предполагалось практиковать обсуждение ошибок на ком-
сомольских собраниях, а также проведение бесед по вопросам нового 
быта, коммунистической морали и агитационных судов с привлечением 
актива безбожников. Предполагалось, что при условии высокого соци-
ального статуса и престижа члена комсомола, отсутствие среди членов 
Союза молодежи верующих, станет достойным примером для подрас-
тающего поколения, а значит, больше молодых людей оставят религиоз-
ные верования в «империалистическом прошлом». Поэтому нередким 
явлением в рядах ВЛКСМ стали чистки рядов, аналогичные партийным. 
Памятка обследования ячеек ВЛКСМ содержала в себе пункт 21, о на-
личии религиозных сект и их влияния на молодежь. Необходимо было 
сообщать какими формами молодежь вовлекалась в ряды сектантства 
[2]. Так, например, в 1929 г. Ульяновский окружной комитет ВЛКСМ на-
правил в села и деревни округа порядок чистки деревенских комсо-
мольских ячеек, согласно которому чистке подлежали по одной ячейке в 
Чердаклинском и Астрадамовском районах. Во время чистки избранной 
комиссией из 3 человек были выявлены случаи извращения комсомоль-
цами линии партии в вопросах социалистического строительства и борь-
бы с кулачеством. В Астрадамовском районе председатель районного 
бюро ВЛКСМ был снят с работы и был исключен из комсомольских ря-
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дов за пособничество дочери муллы в ее попытках попасть в правление 
колхоза [3]. Секретарь Чердаклинского райкома ВЛКСМ во время работы 
«кустарно уполномоченным» без соответствующей подготовки вместе с 
партийно-комсомольской ячейкой принял решение о снятии колокола с 
церкви, что вызвало протест населения. Однако, ввиду того обстоятель-
ства, что секретарем свои ошибки были признаны, окружкомом было 
принято решение просто перевести комсомольца в другой район [4]. 

Нельзя не согласиться со многими исследователями, отмечавши-
ми, что значительное количество форм и методов борьбы с религией 
были направлены именно на эмоциональность молодежи. В связи с 
этим в 1918 – 1941 гг. частым явлением стало проведение антирелигиоз-
ных праздников и фестивалей, представлявших собой, к тому же, состав-
ляющую нового быта советского человека. На территории Симбирского 
– Ульяновского края крайне популярным являлось проведение Комсо-
мольского Рождества, Комсомольских Святок, Комсомольского праздни-
ка Курбан – Байрам, вместо венчания, мусульманского свадебного об-
ряда «Никах» все чаще проводились светские Комсомольские свадьбы. 
Обряд крещения детей был и вовсе заменен «октябринами». С наступле-
нием весенних и летних полевых работ ЦК ВЛКСМ предлагал использо-
вать татаро-башкирские народные праздники Сабантуй и Джиен под ло-
зунгами поднятия сельского хозяйства, введения физкультуры, изучения 
вопросов нового быта [5]. В период праздничной кампании устраива-
лись антирелигиозные литературные вечера, пионерские выступления, 
инсценировки, экскурсии. В рамках вечеров ставились вопросы проис-
хождения ислама и мусульманских праздников, история Мухаммеда как 
основателя «темноты среди мусульманского народа» [6]. 

Массовые уличные действия представляли собой симбиоз элемен-
тов театральности, музыкального и изобразительного искусств, а также 
создавали необъятное поле для самовыражения народных масс в про-
винции. Однако понимание данной простой истины не стало препятстви-
ем для возникновения полемики вокруг создания советских альтерна-
тивных ритуалов взамен церковных. Многие партийцы-пропагандисты 
выступали против открытого подражания советской обрядности тради-
циям, свойственным приверженцам религии. Наряду с центром, данный 
вопрос стоял и на страницах ульяновской газеты «Пролетарский путь» [7]. 

В программу антирелигиозных праздников, будь то Святки, Пас-
ха или Рождество регулярно включались театральные постановки, об-
личающие «классовую сущность» христианства, его «эксплуататорские 
корни», читка лекций на антирелигиозные темы, в деревне – по агроно-
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мии, а также различного рода шествия и массовые кампании за выход 
на работу, в школу в праздничные дни, отказ от употребления алкоголя 
и праздничной еды – куличей, пасхальных яиц, «рождественских пиро-
гов» [8]. Кроме того проводились широкие агитационные кампании за 
отказ праздновать религиозные праздники и поголовный выход на ра-
боту в дни религиозных праздников [9].

Любопытным ходом агитационной стратегии, на наш взгляд, ста-
ло противопоставление мученикам в христианстве мучеников науки, та-
ких как Николай Коперник, Джордано Бруно, Галилео Галилей с целью 
олицетворения борьбы науки с «религиозным дурманом». Программа 
«Вечера Коперника» для комсомольских клубов приводится в докумен-
тах Ульяновского губернского комитета ВЛКСМ, в течение которого ве-
лись беседы об устройстве солнечной системы, зал должен был быть 
украшен портретами «борцов за науку», цитатами Коперника и Галилея 
[10]. Данный пример, предполагалось, должен был наглядно проде-
монстрировать, что, несмотря на гонения и даже применение телесных 
наказаний, казни через сожжение, ученые не отказались от своих убеж-
дений, тем самым, внесли в развитие знаний о мире серьезный вклад, 
игнорировать который, продолжая верить в «поповьи сказки» советско-
му человеку не пристало.

Стоит отметить, что применение ярких, эффектных способов анти-
религиозной пропаганды имело свои плоды. Значительное количество 
молодежи Симбирского – Ульяновского края вовлекалось не только в уча-
стие в антирелигиозных празднествах, но и оказывало организационную 
помощь. Немалую роль в этом сыграли и чистки комсомольских рядов. 
Члены ВЛКСМ просто на просто не могли проявить свою религиозность, 
даже при условии ее сохранения. В связи с этим имела место быть двоя-
кая тенденция: публично человек мог демонстрировать атеизм, но в быту 
же нарушать все официальные запреты, о чем свидетельствуют неодно-
кратные упоминания случаев хождения в церковь, утаивания икон, про-
ведения молебнов в отчетах более позднего периода. Таким образом, 
можно сделать вывод о том, что, несмотря на то, что антирелигиозная 
деятельность комсомола имела достаточно высокую степень эффектив-
ности, решить вопрос борьбы с религией исключительно культурно-мас-
совыми и просветительскими способами не представлялось возможным. 
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TO THE QUESTION OF THE ANTI-RELIGIOUS 
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BASED ON STATE ARCHIVES ULYANOVSK REGION

Iliasova R.V.

Key words: Komsomol, anti-religious propaganda, Komsomol holidays.
Resume: the author of the report presents a historical overview of the 

activities of the Ulyanovsk Komsomol organizations in the field of combating 
religion, conducting anti-religious campaigns, as well as the participation of 
Komsomol members in closing prayer buildings in 1918 - 1941. on the territory 
of Simbirsk - Ulyanovsk Territory.


