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Дети в «антирелигиозном наступлении» 
на рубеже 1920–1930-х гг.

В современной историографии утвердился вывод о  том, 
что взаимоотношения «отцов» и  «детей» в  крестьянской 
среде после революции 1917 г. привели к глубокому раз-
лому, разрыву поколений1. Ведь возмужавшее поколение 
«революционного перелома»2 оказалось в  положении, 
когда материальное и духовное наследие, которое оно по 
правилам преемственности развития призвано передать 
своим преемникам, в  реальной жизни младшим поколе-
нием отвергалось.

В данной статье выясняется, какое влияние на 
разрыв поколений оказали отношения между верую-
щими (в  поколении «революционного перелома» их еще 
было абсолютное большинство) и  юными «безбожни-
ками» на начальном этапе сплошной коллективизации 
в  СССР. При этом отметим, что в  современной историо-
графии активная роль детей в  коллективизации3 и в  ан-
тирелигиозной деятельности данного периода4 отражена 
лишь фрагментарно. Большое значение для осмысления 
межпоколенческого разлома имеют также публикации об 
общественных настроениях крестьянства, особенно те, 
что обращают внимание на отношение к детям5. 

Как известно, уже в период нэпа дети были весьма 
активно вовлечены в  антирелигиозную деятельность. 
Однако в  мае 1928  г. VIII съезд ВЛКСМ констатировал, 
что «старое, хотя и  разбито, но  еще не изжито». В  резо-
люции съезда «О работе ВЛКСМ среди детей» подчерки-
валось: «Вопросы воспитания подрастающего поколения 
являются той областью, где старое, мертвое еще хватает 
новое, живое»6. Вновь говорилось о необходимости охва-
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тить коммунистическим воспитанием поголовно всех детей и в первую очередь 
детей рабочих, бедняков и батраков7. В связи с этим намечался перелом в пио-
нерской работе, все комсомольские организации обязывались заняться вопро-
сами пионерии по существу и  систематически. Незамедлительно призывали 
создать отряды те 20 тыс. комсомольских ячеек, при которых не было отрядов8. 
На работу среди пионеров направлялось 50 тыс. комсомольских активистов9.

Коллективизация сельского хозяйства в  СССР стала определяющим 
фактором подрывающей духовные основы самого бытия крестьян активи-
зации антирелигиозной деятельности. Их задачи были переплетены не только 
в подходах власти, но и в общественном сознании. Частушка тех лет гласила: 
«Совхозами, колхозами / И трактором стальным / При помощи безбожия / Ком-
муну создадим»10.

«Открытое наступление на религию» уже в  1928  г. начала комсомоль-
ско-молодежная печать. Верующих детей в официальной печати называли боль-
ными «религиозными предрассудками», раздавались призывы к их «лечению»11.

Понимая, что отлучить от религии легче всего наиболее юных граждан, 
власть делала ставку на ювентизацию антирелигиозной работы. В июне 1928 г. 
вышло постановление ЦК ВКП(б), предписывавшее пионерам вести борьбу 
против религиозных предрассудков в  среде детей, а  пионерам 14–15  лет  — 
и  среди взрослых12. Председатель Центрального совета Союза безбожников 
(СБ) Е. Ярославский убеждал, что «пионер в  некотором отношении сильнее 
взрослых: у него меньше предрассудков»13. 2 октября 1928 г. Исполнительное 
бюро Центрального совета СБ рекомендовало осуществлять антирелигиозное 
воспитание с самого раннего возраста (как в школе, так и вне ее)14. 

С 1 июля 1929 г. по 8 марта 1930 г. был объявлен первый этап специаль-
ного «дошкольного похода». Работу по созданию системы общественного до-
школьного воспитания развернули не только в целях «бытового раскрепощения 
женщины», но и для прекращения религиозного воспитания в семье. Комсомол 
планировал «забрать ребенка» у работниц колхозов и совхозов «в дошкольный 
клуб, на площадку»15. Все пустующие днем общественные помещения планиро-
валось использовать для дошкольных учреждений, в летнее время призывали 
использовать большие дворы, пустующие школы. В сельской местности обра-
щалось особое внимание на необходимость интернатских групп. Объявлялась 
«добровольная мобилизация» общественников. 

Происходили большие изменения в  повседневной жизни советских 
граждан. После утверждения Постановления СНК СССР от 24 сентября 1929 г. 
«О  рабочем времени и  времени отдыха в  предприятиях и  учреждениях, пе-
реходящих на непрерывную производственную неделю» термин «праздники» 
заменялся на «революционные дни», а их количество резко сокращалось. По-
становлением предписывалось забыть даже про празднование Нового года. 
Когда религиозные праздники выпадали на выходные дни, антирелигиозный 
актив (включая детей!) делал все возможное, чтобы не дать сельчанам их от-
метить. Пионеров обязывали добиваться поголовного выхода родителей на ра-
боту в дни религиозных праздников. Пионеры прикреплялись для «антипразд-
ничной» пропагандистской работы к детям «без галстуков» и их родителям. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
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В 1930-е гг. экспериментирование в данном направлении продолжилось 
введением сначала пяти-, а  затем шестидневной рабочей недели. Е. Замятин 
отмечал в  связи с  этим деформации общественного сознания: «Дни недели, 
самое слово “неделя” в  советской школе забыты…» Советскую школу он 
считал новым типом конфессиональной школы, в которой «в основу положена 
“антирелигиозная религия” коммунизма». При этом писатель говорил, что со-
ветский гражданин в 8 лет куда взрослее, чем был он в его годы, чем восьми-
летний француз или англичанин. Показательно наблюдение Е. Замятина и про 
огромное число драм на тему «отцы и дети» в советской школе16.

Второй съезд Союза безбожников, переименовавший в  июле 1929  г. 
данную организацию в  Союз воинствующих безбожников, поставил перед 
школьниками цель уяснить основное положение работы СВБ: «Борьба против 
религии — борьба за социализм». Съезд призывал вырвать детей из-под вли-
яния религиозных организаций17. Выдвигались задачи «пропитывания антире-
лигиозным содержанием всего школьного воспитания»18. После съезда обыч-
ными стали «добровольно-принудительные вербовки», ставившие целью не 
оставить без ячеек СВБ ни одного совхоза или колхоза, ни одной школы. Если 
на 1 января 1926 г. в Союзе было 87 тыс. членов, то к лету 1930 г. Центральный 
совет СВБ рапортовал уже о 3 млн чел.19 Утвержденный в начале 1930 г. план 
«безбожной пятилетки» одной из целей провозглашал полное «обезбоживание» 
села. Борьба с  религией связывалась со стиранием граней между городом 
и  деревней, «колоссально ускоренным безбожным движением в  деревне». 
Е. Ярославский, надеясь на создание «нового человека» («с совершенно другой 
психологией») всерьез заявлял: «Через несколько лет у нас исчезнет само на-
звание “крестьянин”»20.

2  ноября 1929  г. Бюро ЦК ВЛКСМ решило «объявить совместно с  Цен-
тральным советом СВБ всесоюзное антирелигиозное наступление»21. Был 
создан специальный штаб во главе с Е. Ярославским. Радикализм деятельности 
во время «антирелигиозного наступления» оправдывался тем, что для трудя-
щихся приверженцы той или иной религии являются классовыми врагами.

Союз воинствующих безбожников выпускал 14  антирелигиозных жур-
налов и газет. В журнале «Безбожник у станка» (1923–1932) была специальная 
«Пионерская страничка», а  также рубрика «Крестьяне и  религия». С  марта 
1931  г. начал выходить ежемесячный журнал «Юные безбожники», ставший 
единственным в мире детским антирелигиозным журналом. Кроме того, мас-
совыми тиражами выходили многочисленные антирелигиозные книги: как 
методического характера22, так и  предназначенные непосредственно для на-
чинающих изучать грамоту23. Общее количество антирелигиозного материала 
по всем издательствам СССР только за 1930  г. составило 418  наименований 
с общим тиражом в 20 428 850 экземпляров24. 

Пропаганда безбожия в  печати велась по нескольким направлениям. 
В первую очередь старались показать вред любой религии для государствен-
ного строительства, «разоблачить» ее классовое содержание и  вред религи-
озных организаций как оружия врагов. Публикации были также нацелены на вы-
явление «церковного засилья». Особый упор делался на осуждение конкретных 
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участников религиозных обрядов и таинств из числа членов коммунистических 
организаций (не только «взрослых»).

Борясь с  религиозным культом, печать фактически насаждала культ 
коммунистических деятелей, прежде всего В. И. Ленина. В  рассказе «Пелена 
с  глаз упала» под «пеленой» подразумевалась одурманенность религией му-
жиков-крестьян. Ленин для автора — «целитель», объяснивший, почему нельзя 
верить в Бога. Последствия ленинской «проповеди» описываются так: «Ровно 
пелена с  глаз упала! Слепые были, как кроты»25. Черты новой религии можно 
увидеть и в  публикациях, утверждающих, что священнослужители, как бесы, 
могут вызывать болезни у советского человека. 

А. М. Большаков усмотрел сравнение религии и  коммунистической про-
паганды в  следующем крестьянском наблюдении: «Раньше попы говорили: 
“Терпи, переноси все невзгоды и обиды — на том свете ты получишь Царствие 
Небесное”. Теперь коммунисты то же самое говорят: светлое будущее будет 
вашему поколению, а вы терпите и переносите. Точь-в-точь как попы, так и ком-
мунисты — насулят тебе горы, а на деле нет ни шиша»26.

Из-за нехватки грамотных пропагандистов одной из  самых распростра-
ненных форм антирелигиозной работы в деревне было групповое чтение газет 
и  журналов. В  1929  г. была проведена трехмесячная кампания по популяри-
зации безбожной литературы. Организовывались выставки, книжные киоски 
по ее распространению. Однако содержание антирелигиозной литературы, 
как правило, очень тяжело воспринималось слушателями разных возрастов. 
Причем если младшие сельчане обычно воспринимали его на веру, взрослые 
крестьяне пытались задавать вопросы, но чаще всего вразумительных ответов 
не получали. Не смогла оказать серьезное влияние на крестьянство и стенная 
печать. Большинство антирелигиозных стенгазет выпускалось формально, 
их содержание очень редко обновлялось: селькорам (особенно юным) эле-
ментарно не хватало знаний. Часто и в  деревнях ставились антирелигиозные 
пьесы (например, «Кто помог: агроном или Бог»), но  далеко не всегда спек-
такли вызывали интерес даже у  невзыскательной сельской публики. Дети же 
воспринимали спектакли как забаву и от души смеялись над самодеятельными 
постановками, а часто и сами участвовали в них.

Активно использовались антирелигиозные красные уголки, передвижные 
музеи, организовывались проезд агитпоездов, экскурсии в  городские анти-
религиозные музеи (в  1931  г. их насчитывалось 7727). Пожалуй, наибольшее 
значение имело то, что безбожники в  качестве мощного пропагандистского 
инструмента получили радио и  кино. Руководство пионерской организации 
рапортовало о  неустанном росте числа радиоприемников, сделанных руками 
детворы, и  их сельских слушателей28. Сохранились свидетельства о  том, что 
дети даже из самых глухих деревень восторженно отзывались о просмотренных 
антирелигиозных фильмах29. Говоря о ценности и доступности кино, к тому же 
надо учесть, что беднейшая часть деревенских жителей пропускалась на кино-
сеансы бесплатно, для детей до 16 лет билет стоил 5 коп.

В школах решительно приступили к замене безрелигиозного воспитания 
антирелигиозным. Религиозный материал включался в  школьную программу 
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под видом рассказов об охране здоровья, распространении заболеваний 
через обряды30. Причем комсомольские органы настойчиво критиковали руко-
водителей народного просвещения за слабую активность системы народного 
образования в  антирелигиозной деятельности31. В  1929  г. один из  пионеров 
заявил: «Ребята прочистят такие ходы сознания матерей и  отцов, до которых 
рука взрослого пропагандиста не достанет»32. 

В то же время организаторы антирелигиозной работы пытались учиты-
вать специфику работы с детьми. Например, методисты подчеркивали, что для 
работы в деревне не годятся лекции, создающие предпосылки для «ненужных 
дискуссий», малограмотным слушателям тяжело внимать длинные и  непо-
нятные доклады. Для отвлечения детей в  праздники советовали проводить 
игры, в  крайнем случае  — легкие уроки33. Учащихся активно использовали 
для вытеснения из школ религиозных учителей. Комсомольские и пионерские 
организации называли их дезертирами антирелигиозного фронта, в  государ-
ственные органы передавали компрометирующие сведения о них. 

Во «взрослые» ячейки СВБ с 1929 г. можно было вступить с 14 лет. В ка-
ждом пионерском отряде создавалась детская группа безбожников (в  нее 
можно было вступить с  8  лет). К  1930  г. безбожников школьного возраста по 
стране насчитывалось более 1  млн чел.34 В 1932  г. численность Всесоюзной 
пионерской организации СССР исчислялась в 6 млн чел.35, а СВБ заявлял, что 
при общей численности СВБ в 5,5 млн чел. около 2 млн детей в возрасте от 8 до 
14 лет находились в группах юных воинствующих безбожников36. Правда, мно-
гочисленные свидетельства дают повод сомневаться в  этих цифрах. Позднее 
сами руководители СВБ признавали, что завышали фактическую численность 
союза37. В провинции безбожники признавались, что СВБ не имеет массовой 
поддержки. Многие местные антирелигиозные издания, не сумев завоевать 
хоть какую-то популярность, быстро умирали или превращались в  странички 
региональных партийных изданий38. Д. Перис называет СВБ «атеистической 
потемкинской деревней в национальном масштабе»39. Причем очевидно, что на 
селе количество активно участвующих в антирелигиозной работе было значи-
тельно меньше, чем в городах, а в национальных районах детское безбожное 
движение почти отсутствовало. Так, на Украине признавали, что их детская без-
божная организация только членские взносы собирает40. Руководство юных пи-
онеров признавало: «Мыльными пузырями оказываются все эти дутые цифры, 
обильно украшающие сводки отчетных окружных и  областных пионероргани-
заций. Как часто ребята выполняют общественную работу неохотно, без вся-
кого увлечения, как часто общественная работа декретируется сверху…»41 Тем 
не менее именно в 1929-1933 гг. детское безбожное движение достигло своего 
пика, и влияние его на ситуацию в российской деревне игнорировать нельзя.

В ряде регионов организовали детские антирождественские и  антипас-
хальные демонстрации. Организаторы «детского безбожного отдыха» пропа-
гандировали изготовление костюмов под характерными названиями: «святой 
мусор», «поповское орудие», «паразит» и т. п. Если в селе не было возможности 
провести полноценный детский антирелигиозный праздник, рекомендова-
лось хотя бы отвлечь детей от религиозного празднования. Например, план 
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Рассказовского бюро юных пионеров предусматривал провести общий сбор 
пионеров в  те часы, когда детей посылают святить куличи и  пасхи42. В  неко-
торых регионах специально переносили школьные каникулы на конец января 
(к «ленинским дням»), чтобы дети не отдыхали в дни религиозных праздников 
первой половины месяца. Более того, в  целях ограждения детей от религи-
озных обрядов в  праздники некоторые школы специально переносили вы-
ходной с  воскресенья. На основе доносов составлялись специальные сводки 
посещаемости школьниками и  дошкольниками церквей. Обычным явлением 
становились и  детские доносы о  религиозности ближайших родственников43. 
В методических изданиях учителям рекомендовалось расспрашивать учащихся 
о «верованиях сельского населения»44.

Второй cъезд СВБ настойчиво рекомендовал органам народного обра-
зования распространить атеистическое воспитание и на детские дошкольные 
учреждения, вести антирелигиозное воспитание с  самого раннего возраста. 
Дошло до того, что местные газеты стали публиковать антирелигиозные статьи, 
адресованные детсадовцам. Как часть советского индустриального проекта 
в  качестве удара по религии и  святыням в  детской прессе популяризирова-
лась кремация45. На страницах «Пионерской правды» количество карикатурных 
изображений деятелей церкви и их «приспешников» увеличилось в разы46. Все 
активнее пытались использовать в антирелигиозной пропаганде детский досуг. 
Например, в одной из популяризируемых тогда игр по картинке, изображавшей 
мужа, избивающего жену на глазах испуганных детей, предполагалось отгадать, 
«чьим именем попы и сектантские проповедники морочили народ и благослов-
ляли ужасный быт»47. Малышам пытались привить любовь к  играм, названия 
которых говорят сами за себя: «Безбожный поход», «Поп бежит», «Безбожный 
автомат», «Борись с  вредителями», «Красная атака». В  сценарии игры «анти-
религиозный тир» предписывалось бросать мячи в  мишени, изображавшие 
священников и  церкви. Журнал «Безбожник» опубликовал план игрового «ла-
биринта», в  котором пионера надлежало провести мимо попов и  раввинов 
в  клуб, где его «воспитают в  коммунистическом духе». Крестьяне сообщали 
в  редакцию, как испытали настоящую жалость к  ребенку и  брались провести 
его в  клуб48. Игра «Заколдованный круг» должна была продемонстрировать, 
что веру в  сверхъестественные силы порождает нежелание размышлять над 
непонятным. Нарисованный мелом круг нельзя «переходить». Играющим нужно 
было догадаться, что его можно преодолеть, перепрыгнув49.

В Мичуринском районе Центрально-Черноземной области накануне 1929 г. 
вожатым отрядов и форпостов юных пионеров было разослано инструктивное 
письмо о  проведении кампании «Проведем борьбу с  религией». Ее  задачами 
провозглашались: усиление антирелигиозной пропаганды в  отрядах, борьба 
против празднования Рождества, разоблачение при помощи химических опытов 
тайн и  чудес50. Все задания предписывалось разбить по звеньям. Старшему 
звену поручалось организовать ячейку «Друзей безбожников», провести беседы 
в младших группах о Рождестве, подготовиться к проведению антирелигиозной 
демонстрации, разучить с младшими ребятами антирелигиозные песни, игры, 
частушки, декламации. За средним звеном закреплялось проведение вербовки 
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подписчиков на газету «Безбожник», организация уголка безбожников. Младшее 
звено организовывало игры с малышами. На общий сбор пригласили родителей, 
требуя отмены семейного празднования Рождества. Намечались мероприятия 
по борьбе за вовлечение детей из религиозных сект в пионерские отряды51.

Была развернута кампания по сбору детьми металлолома, в  разряд ко-
торого попадали кладбищенские ограды, снятые с  колоколен колокола. Мод-
ными стали фотографии низверженных колоколов и  улыбающихся «молодых 
победителей». Данная кампания демонстрировала отвратительные примеры 
бесхозяйственности, когда много собранного металла подолгу валялось под 
открытым небом.

С 15 декабря 1929 г. по 15 января 1930 г. планировалось проведение ан-
тирождественской стачки пионеров и  школьников, но  Секретариат ЦК ВКП(б) 
отклонил эту идею, требуя провести «серьезную подготовительную работу» 
к  «антипраздничной» кампании52. Тем не менее комсомольское Рождество 
вышло очень резонансным. Почти повсеместно на антирождественских ме-
роприятиях молодежь и  дети выдвигали требования о  закрытии храмов. На 
западе страны юные безбожники устраивали бойкоты ксендзов, их не пускали 
в дома бедноты, батраков и середняков. 

Если в середине 1920-х гг. антирелигиозный актив пытался отказаться от 
карнавалов из-за конфликтов с верующими, теперь конфликты провоцировали 
нарочно. В начале 1930 г. в центрах многих сел и деревень водрузили рожде-
ственские елки, украшенные куклами, изображавшими священников. Антирож-
дественские мероприятия в  это время имели невиданный доселе размах и, 
как правило, завершались сожжением этих елок и икон. Было также сожжено 
множество макетов церквей, костелов, синагог, мечетей. Юные члены СВБ 
наряжались в  «попов» и  «монахов», пели антирелигиозные частушки. К  рож-
дественским дням были приурочены конкурсы на сдачу икон, церковных книг.

Вопреки официальному запрету с  декабря 1929  г. рождественских елок 
в  некоторых крестьянских семьях все равно праздновали Рождество с  елкой. 
Поэтому создали специальные патрули, ходившие по домам для выявления 
«религиозных, контрреволюционных деревьев». Для расширения круга сторон-
ников антирождественских мероприятий организовали экологическую всерос-
сийскую акцию «Спасем лес!». 

Весьма похоже организовывалась борьба с  мусульманскими праздни-
ками. Ислам преподносился крестьянам как мир невежества, фанатизма, 
тормоз социалистического строительства, контрреволюционная сила.

Межпоколенческие отношения весьма осложнялись при использовании 
культовых сооружений под школы, дома пионеров, клубы, больницы, музеи. 
Правда, сельское население далеко не всегда отвергало планы передачи 
молитвенных зданий под общественные нужды. Однако, увидев в  реальности 
разрушение храмов, сталкиваясь с препятствиями для нормального функцио-
нирования приходов, крестьянство вело себя все более непримиримо. Тем 
более что нередко закрытиям храмов сопутствовали погромы кладбищ, раз-
рушения памятников. Мог превратиться бывший храм и в  тир, где мишенями 
служили иконы53. Причем закрытие церквей по упрощенным правилам шло 
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в  1927–1929  гг. в  геометрической прогрессии: от 134  до 100054. «Учительская 
газета» публиковала списки храмов, закрытых по инициативе школ. Для кре-
стьян старших поколений, воспитанных на незыблемости религиозных ценно-
стей, закрытие церквей и мечетей стало событием, показывающим, что власть 
в  достижении своих целей не остановится ни перед какими авторитетами 
и традициями. В общественных представлениях сложилось устойчивое мнение 
о большинстве взрослых как противниках разрушения церквей, а о юнцах — как 
наиболее активных участниках антицерковных акций. 

Именно дети, как правило, приносили для публичного уничтожения иконы 
из  дома. Писатель В. А. Солоухин свидетельствовал: «За выбрасывание икон 
иногда били. Но зато в школе пострадавшего пионера ставили в пример»55.

Судя по отчету Староюрьевского районного бюро юных пионеров (июнь, 
1929), в  селах данного района отношение большинства крестьян-родителей 
к пионерам в основном было хорошее, но отмечались случаи, «когда родители 
гоняют ребят в церковь, пугают войной». Например, после того, как пионерам 
Боголюбовского отряда раздали галстуки, ребята радовались, а  потом стали 
приходить к вожатому и бросать их, говоря, что «нас подушат», просили исклю-
чить их из отряда. Вожатый не знал, что делать, созвал родительское собрание, 
пояснил, что делают пионеры в отряде и т. д. Родители подняли шум: «Что вы 
сюда ходите, приучаете наших детей отбирать хлеб, зовете их в коммунисты!» 
В данном случае ситуацию удалось урегулировать56, но  обычно конфликты 
только разрастались. Даже официальные публикации тех лет свидетельствуют 
о  крайнем недовольстве многих родителей усиливающимся непочтением 
родителей детьми: «Теперь в семье сын и дочь сплошь и рядом говорят роди-
телям: “Отстань от меня, что ты ко мне пристала, ты ничего не понимаешь”, — 
а раньше это считалось позором»57. 

Официальные лица все чаще говорили о  недопустимости индивидуаль-
ного воспитания юных строителей коммунизма в  крестьянских семьях. Так, 
М. Н. Лядов цели воспитания видел в  «коллективно мыслящем ребенке», го-
ворил, что сформировать его можно «только в общественной среде», родители 
«губят своих детей, если воспитывают их дома»58.

Некоторые родители под страхом преследований стали просто устра-
няться от воспитания детей. В. А. Солоухин вспоминал, что его старший брат 
Николай в  1929  г. оканчивал школу крестьянской молодежи в  селе Черкутино 
Ивановской промышленной области и  записался там в  кружок безбожников. 
По  его словам, верующие родители совсем не препятствовали школьному 
воспитанию атеиста. Про себя писатель пишет: «Родители, отчетливо понимая, 
что  жить мне всю жизнь предстоит при новой власти, руководствуясь, оче-
видно, инстинктом самосохранения, полностью самоустранились от моего, так 
сказать, социального воспитания, передоверив меня советской школе»59.

На формирование материалистического мировоззрения детей сильное 
влияние оказывало их знакомство с  естественно-научными знаниями. Более 
осязаемым, чем «божий промысел», было объяснение преград на пути социа-
листического строительства: указывались конкретные враги. Уже и в  деревне 
многие дети не соблюдали религиозных таинств.
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Даже в  методических рекомендациях для учителей говорилось о  необ-
ходимости «более крутых мер против семьи»60. По словам Н. Л. Лопатиной, 
«формировалось отношение к  верующим родителям как к  чужеродному эле-
менту»61. Крестьян старших поколений в свою очередь крайне раздражали по-
пуляризируемые властью новые обряды, попытки по-новому регламентировать 
семейно-брачные отношения, превратить похороны или свадьбы в  митинги. 
А. М. Большаков записал типичный монолог крестьянина, боявшегося рас-
статься с традициями: «Религия не нами начата. Кругом будут креститься, отпе-
ваться, венчаться, — а мы без всего этого?»62 В крестьянском миропонимании 
это выглядело надругательством над самым сокровенным.

О межпоколенческом разломе в  религиозной сфере красноречиво сви-
детельствуют следующие случаи. Из  церкви села Ижеславль Михайловского 
района присутствующие с  криком «Не причащайте эту нехристь, они пьют 
из  нас кровь!» вытолкнули из  церкви пришедшую причаститься дочь одного 
из колхозников63. В Баландинском районе Нижневолжского края престарелые 
родители прокляли детей за вступление в Ликбез, в котором, по их словам, учат 
петь безбожные песни и отрицают Бога64. 

Типичной можно назвать ситуацию: «Однажды Петька явился в отряд с си-
няками под глазами. Пожаловался: “Сорвал с меня отец галстук. Кричит: нечего 
ходить в красном ошейнике”, — все пятнадцать отправились к Петьке домой»65. 
В планах пионерского «похода за урожай» была беседа с родителями о прове-
дении агрокультурных мероприятий66. Пионеры устанавливали шефство над 
свинарниками, птичниками, инкубаторами. Особенно раздражало сельчан при-
влечение пионерской «легкой кавалерии» к реализации контрольных функций 
в  колхозах и  совхозах. Т. А. Мищенко правомерно указывает в  деятельности 
пионеров «на случаи прямого вызова убеждениям взрослого человека, что 
в прежнем крестьянском сознании (иерархичность, уважение к старшим) было 
практически невозможно»67.

Е. Ярославский считал, что, если укрепить новую мораль «в сознании 
каждого ребенка», советская власть будет непобедима: «Мы гигантски ускорим 
муки родов нового общества»68. В  своих выступлениях он регулярно отмечал 
успехи антирелигиозного влияния детей и  молодежи на родителей, подчер-
кивал, что «через детей школа влияет и на родителей, иногда это влияние очень 
серьезно»69.

Политика сплошной коллективизации с  самого начала включала в  себя 
и многочисленные меры, направленные против священнослужителей и вообще 
верующих. Понятия «контрреволюционер» и «священнослужитель» в правовом 
сознании юношества становились синонимами. Частушки также отразили 
антирелигиозные аспекты борьбы с  кулачеством. Например: «Укрепляется 
колхоз  — /  Кулаку забота. /  Не спасет Исус Христос /  Тита-живоглота»70. Все, 
кто сочувственно относился к Русской православной церкви, в это время, как 
правило, объявлялись если не кулаками, то подкулачниками. Инструкция НКВД 
от 1 октября 1929 г. определяла служителей культа как лишенных избиратель-
ного права71. Детей «лишенцев» изгоняли не только из пионерии и комсомола, 
но и из организаций безбожников, а часто и из школ72.
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После публикации 2  марта 1930  г. статьи «Головокружение от успехов», 
в  которой всю ответственность за допущенные перегибы И. В. Сталин свалил 
на местное руководство, власть пошла на некоторые уступки верующим. Был 
поставлен вопрос о  смягчении позиции по отношению к  детям «лишенцев». 
Е. Ярославский заявил на пленуме ЦС СВБ СССР 20  марта 1930  г.: «Сейчас 
даже там, где выселяются семьи кулаков, дети иногда остаются. Дети хотят 
оторваться от отцовской пуповины. Почему мы не должны помочь им в этом? 
Нам нельзя засорять наши организации чуждыми элементами, но  перевос-
питать их  — наша обязанность. Мы должны и  эту молодежь воспитать как 
безбожную»73. Н. К. Крупская заявила о  детях кулаков, что их надо «учить, как 
всех других детей, не попрекать происхождением»74. В  октябре 1930  г. была 
отменена норма, приравнивавшая священников к кулакам.

В то же время, скорее всего, власть боялась чрезмерного «отступления» 
безбожников на местах. В реальности «наступление на религию» видоизмени-
лось, но продолжалось. Согласно распоряжению СНК РСФСР, к началу 1931 г. 
в  штатном расписании отделов народного образования краевого, областного 
и окружного уровня выделялась специальная ставка инспектора по антирели-
гиозной пропаганде75 8 февраля 1931 г. коллегия Наркомпроса РСФСР приняла 
Постановление «Об усилении работы по антирелигиозному воспитанию»76.

Причем даже сами организаторы атеистической работы говорили о  ча-
стой подмене ее «выходками хулиганского характера»77. Власть признавала: 
«Безбожие в форме существующей добровольческой антирелигиозной пропа-
ганды очень шумливо по внешности, но бессистемно и в деревню не проникает. 
Свои доморощенные деревенские безбожники больше агитируют против себя, 
чем за себя»78. Нередко своеобразной формой политического протеста был 
просто приход в церковь. 

Нельзя отрицать и того, что верующие иногда и неправедными способами 
пытались убедить детей в  необходимости соблюдать религиозные традиции. 
Например, в  селе Новое Демкино некая А. Бойкина пыталась запугать ребят 
младшего школьного возраста, рассказывая, что «в 50 верстах была Богом по-
слана страшная буря, которая унесла за собой на край земли всех колхозников 
и пионеров с их добром, скотиной и урожаем на гибель»79.

Конфликты между крестьянами разных поколений стали обыденностью 
сельской жизни. По крайней мере, никого не удивляли угрозы родителей 
выгнать детей из  дома, порча ими антирелигиозных костюмов, применение 
физических наказаний в  отношении участвующих в  светских мероприятиях80. 
В  селе Сергеевка Аркадакского района Нижневолжского края родители вы-
гоняли из  дома своих детей-безбожников, и  те вынуждены были ночевать 
в  поле81. Официальная пропаганда призывала детей быть смелыми в  отста-
ивании безбожных взглядов: «Не бойся преследований  — они закалят тебя, 
сделают тебя настоящим борцом. Веди упорную работу среди родителей, 
терпеливо убеждая их, настойчиво доказывая свою правоту»82. Лояльность 
к религиозным родителям непримиримо осуждалась и в комсомоле, и в СВБ. 
Советская печать открыто пропагандировала непримиримость детей по отно-
шению к родителям83.
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Проводившиеся ранее опросы живших в  годы коллективизации в  сель-
ской местности показывают, что именно в это время взрослые стали стараться 
не вести религиозные разговоры при детях.

Многие респонденты рассказывали, что родители тайно молились, дер-
жали иконы, но детей молиться приучали лишь немногие. По их словам, анти-
религиозная активность во многом способствовала падению нравственности, 
разнузданности обыденного поведения сельчан84. Неслучайно, по воспомина-
ниям писателя В. П. Астафьева, его бабушка причитала: «Ой, робятишки, робя-
тишки, совецка власть токо-тако накатила, а  вы уж всякого сраму наимались 
и наелись. Дале-то че будет?.. Как жить-то без Бога будете?..»85

Даже в  детях боролось несколько установок. По словам С. М. Ривеса,  — 
это явно религиозная, покорно оппортунистическая (готовность подчиниться 
и  уступить религиозному влиянию), нигилистически-нейтральная (бесприн-
ципная обывательщина), пассивно безрелигиозная (не верят, но не борются), 
активно безрелигиозная86.

Коммунистическими пропагандистами религия все в  большей степени 
представлялась как инструмент враждебной политики «кулацко-нэпманов-
ско-поповского блока». Задачи коллективизации и  «антирелигиозного насту-
пления» сближались все больше. Руководителями СВБ провозглашалось, что 
к  1  мая 1937  г. безбожные ячейки будут созданы на каждой машинно-трак-
торной станции, в каждом совхозе и колхозе, само имя Бога будет забыто на 
территории всей страны. 

Однако сверхоптимистичные планы идеологов безбожного движения ока-
зались далеки от реальности. Хотя в условиях нарастания преследований за ре-
лигиозные убеждения от людей трудно было ожидать искренних признаний, на-
верное, нельзя игнорировать данные Всесоюзной переписи населения 1937 г. 
Согласно им, среди населения СССР старше 16 лет верующими себя назвали 
более 55 %. К  поколению «революционного перелома» на тот момент можно 
отнести 30–39-летних (64 % верующих) и  40–49-летних (75 % верующих)87. 
Перепись продемонстрировала, что ни антирелигиозная деятельность, ни 
распространение грамотности не ведут к отрешению людей от религии автома-
тически. И даже если человек публично демонстрирует свою нерелигиозность, 
это еще не значит, что он полностью отказался от религиозных убеждений.

Правда, это не отрицает того факта, что антирелигиозное «наступление» 
стало одним из  наиболее радикальных проявлений советского «безбожия». 
Та же Всесоюзная перепись 1937  г. показала, что повзрослевшие дети конца 
1920-х  — начала 1930-х  гг. все же чаще, чем представители других поко-
лений, заявляли о  своей нерелигиозности (в  возрасте 16–19  лет верующими 
себя назвали 43 %, в  возрасте 20–29  лет  — 55 %88). С  началом сплошной 
коллективизации антирелигиозная пропаганда приобретала все более 
поверхностный характер, антиклерикальный аспект атеизма резко усилился 
в  ущерб религиоведческому. Именно в  этой ситуации к  антирелигиозной 
работе все более широко привлекались дети.

Было бы ошибочным видеть в  антирелигиозной деятельности только 
негатив. Антирелигиозное движение, опираясь на всемирную гуманистическую 
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культуру, проповедовало светские нравственные ценности. Успехи в этой сфере 
справедливо связывались в  тогдашней пропаганде с достижениями произ-
водственной, культурно-просветительной и прочей созидательной деятельности.

В то же время многие дети, вовлеченные в движение безбожников, толком 
не осознавали ценности атеистического мировоззрения. Фактически лишенные 
возможности даже не понимания, а терпимого отношения к верованиям и тра-
дициям старшего поколения, они были «запрограммированы» на решительное 
отрицание ценностных ориентиров «отцов». В  менталитет подрастающего 
поколения наиболее прочно внедрялись взгляды на духовенство как врага 
советского строя, на религиозную обрядность — как на аномалию социальной 
жизни, а  на верующих  — как людей неполноценных. Активное участие детей 
в  антирелигиозной борьбе и  коллективизации способствовало закреплению 
в  их общественном сознании моральных установок на нормальность насилия 
и отрицание сострадания, по крайней мере, к активным защитникам религии. 

Проблемы между поколениями были, есть и  будут. Но в  переломные 
моменты истории кардинально меняются способы их решения, происходит 
смещение приоритетов. В  частности, в  период коллективизации и антирели-
гиозного «наступления» способом решения проблем все в  меньшей степени 
был внутрисемейный консенсус. В  изучаемое время основными причинами 
конфликтов поколений, как правило, были не только вредные привычки юнцов, 
но и несправедливое, с точки зрения старших родственников, распределение 
внутрисемейных обязанностей, стремление юных активистов указывать 
старшим, как жить, какие ценности считать устаревшими. Подчас уже в детской 
среде происходило крушение родительского авторитета, только усиливаемое 
официальной пропагандой. Вопреки традициям поучения зачастую исходили 
не от старших младшим, а  от младших старшим. Для многих представителей 
младших поколений более значительным становилось мнение не родителей, 
а  чуть более старших комсомольских или партийных руководителей (иногда 
и ровесников!).

Коллективизация продемонстрировала, что межпоколенческие конфликты 
зависят не только от личных и  семейных характеристик участвующих, но  и  от 
социальных предпосылок. Многие «отцы», наблюдая за активными участниками 
коллективизации из числа детей, были уверены, что они стремятся овладеть их 
социальными, производственными и другими позициями, тогда как потенциал 
их поколения еще не был выработан. В  условиях раскулачивания и  борьбы 
с  инакомыслием представители старших поколений зачастую предпочитали 
не проявлять свои традиционные наставнические позиции. Поколенческая 
 иерархия российского села продолжала переворачиваться.
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Аннотация: В статье деятельность юных «безбожников» в начальный период сплошной коллективи-
зации СССР изучена через призму межпоколенческих отношений в российской деревне. В качестве 
основных источников использованы как архивные документы, так и материалы периодики, методиче-
ские издания 1920–1930-х гг. Особое внимание уделено анализу взаимоотношений в духовной сфе-
ре представителей крестьянских поколений «детей революции» (тех, чье детство пришлось на первое 
послереволюционное пятнадцатилетие) и «революционного перелома» (родившихся на рубеже XIX–
XX вв.). Пионеры и другие юные активисты были вовлечены в официально объявленное в конце 1929 г. 
«всесоюзное антирелигиозное наступление», в ходе которого приверженцы той или иной религии объ-
являлись классовыми врагами. Власть сделала ставку на юное поколение в «обезбоживании» села, 
считая, что у детей меньше предрассудков, их легче вовлечь в конфронтацию с верующими «отцами». 
Рассматривается роль детей в изменении сельской праздничной культуры, освещаются особенности 
распространения атеистических взглядов среди детей через средства массовой информации, шко-
лу, досуговые практики. Официально утверждалась позиция, согласно которой домашнее воспитание 
объявлялось крайне вредным. Школа воспринималась не только как инструмент воспитания детей, 
но и как рычаг перевоспитания через детей их родителей. В деятельности пионеров явно присутство-
вали элементы если не поучений, то вызова старшим. Под влиянием массовых протестов власть вы-
нуждена была маневрировать: «наступление на религию» видоизменялось, но продолжалось. А под его 
влиянием противостояние юных безбожников и крестьян-приверженцев традиционных религий обо-
стрялось и имело разрушительные последствия для крестьянской преемственности поколений.

Ключевые слова: дети, поколения, отцы, молодежь, пионеры, село, крестьяне, религия, безбожники, 
коллективизация, церковь, СССР.
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attention was paid to the analysis of the relationship in the spiritual sphere of the peasant representatives of the 
“children of the revolution” generation (those whose childhood fell on the first post-revolutionary fifteen years) 
and the “revolutionary turning point” generation (born at the turn of the 19th–20th centuries). Pioneers and other 
young activists were involved in the “all-Union anti-religious offensive” officially announced at the end of 1929, 
during which adherents of some religion were declared class enemies. The authorities relied on the younger 
generation in the atheism in the village believing that children have fewer prejudices and it is easier to involve them 
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young atheists and peasant adherents of traditional religions escalated and had devastating consequences for 
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