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В статье на материалах официальной периодической печати 

освещается тема пропагандистской деятельности организации «Союз 

воинствующих безбожников» в учреждениях образования БССР. 

Установлено, что газета «Савецкая Беларусь» на своих страницах 

отражала различные аспекты деятельности «Союза воинствующих 

безбожников», но публикуемые ею материалы отличались явной 

тенденциозностью. 

 
Организация «Союз безбожников» является общественной 

организацией, существовавшей в СССР с 1925 г. по 1947 г. Первым 
прототипом будущей организации являлось создание непартийного 
общества атеистов в 1921 г. в Воронеже. Основой для создания 
организации с целью пропаганды атеизма стало начало издания 
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в 1922 г. газеты «Безбожник». В 1925 г. состоялся первый съезд 
активистов, где и было принято решение об образовании Союзов 
безбожников СССР. Уже в 1926 г. филиал организации был образован 
на территории БССР. К 1929 году происходит полное оформление 
организации в связи с переименованием в «Союз воинствующих 
безбожников» [1, с. 59]. 

Организация ставила своей приоритетной задачей пропаганду 
атеизма в учреждениях образования путем чтения лекций, проведения 
бесед, изданием стенгазет, а также многочисленных манифестаций и 
демонстраций.  

После создания организации в БССР начался активный рост 
численности ячеек и количества их членов. В 1928 г. в Гомельском 
округе существовало 11 ячеек и кружков, однако уже к 1929 г. 
количество увеличилось до 27. Рост ячеек можно отследить также и 
на общереспубликанском уровне. Если в 1926 г. на территории БССР 
примерно насчитывалось 4,5 тыс. членов организации, то к 1930 г. 
количество безбожников превышало 40 тыс. [2, с. 204; 3, с. 264]. 

В 1928–1930 гг. в СССР усиливается тенденция по ужесточению 
конфессиональной политики в связи с укреплением административно-
командной системы, что прямым образом отразилось на деятельности 
«безбожников» среди учреждений образований. Это можно 
проследить в уголовном кодексе РСФСР 1926 г., по которому, в 
соответствии со ст. 122 запрещалось преподавание религиозных 
вероучений малолетним или несовершеннолетним детям [4]. 

Однако этот запрет не всегда соблюдался. В газете «Рабочий» 
была опубликована информация, что, несмотря на официальный 
запрет религиозного преподавания в школьных учреждениях, ряд 
еврейских школ нарушал это предписание: «Этот закон соблюдался 
до настоящего времени всеми религиозными организациями, в том 
числе и еврейскими. Но в последнее время нет почти ни одного 
местечка в Белоруссии, где бы раздельно не возник один-другой 
хедер плюс еще ешибот; и тут и там занимаются дети от 6 до              
14–15 лет» [5]. 

В учебных учреждениях формирование антирелигиозного 
мировоззрения детей происходило при помощи учебной литературы и 
учителей-атеистов, однако пропагандистской литературы не хватало 
для масштабной деятельности организации. Об острой нехватке 
средств на литературу писала газета «Савецкая Беларусь»: «Менская 
інспекцыя нарасьветы ставіць пытаньне перад прэзыдыумам аб 
дадатковым водпуску сродкаў на набыцьцѐ антырэлігійный 
літаратуры для культасьветных устаноў акругі» [6]. 

В газете «Савецкая Беларусь» указывалось на поддержку 
деятельности «безбожников» государством: «Навукова-Мэтада-
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лѐгічны Камітэт Наркамасьветы даручыў шэрагу таварышоў скласці 
антырэлігійныя падручнікі для пачатковых школ… Даручана таксама 
скласьці дапаможнікі па антырэлігійных пытаньнях для настаўнікаў». 
Примером такого издания, используемого в школе, является 
«Антирелигиозный крестьянский учебник», который состоял из 
13 тем, посвященных вопросам религии и их опровержениям: 
«Каму патрэбна вера ў бога? Як і чаму зьявілася вера ў бога? 
Союз бязбожнікаў і яго задачы ў галіне антырэлігійная прапаганды» 
[7]. Также в газете упоминается, что «безбожники» в своей 
деятельности использовали работу известного белорусского 
этнографа А. К. Сержпутовского «Прымхі і забабоны» [8]. 

С 15 марта по 15 апреля 1929 г. все центральные и окружные 
газеты проводили анализ проделанной работы союза «Безбожник». В 
газете «Савецкая Беларусь» были опубликованы итоги деятельности 
организации. В результате были выдвинуты требования: «… 
высьветліць, як праводзіцца выхаваўчая работа сярод дзяцей 
школьнага ўзросту; як пастаўлена праца па-за школай, удзел у гэтай 
працы настаўніка, хатніка, бібліатэкара, доктара, агранома і 
навуковых сіл …»  [9]. 

Из материалов, опубликованных в газете «Савецкая Беларусь», 
очевидно, что реализация плана безбожников имела разные 
результаты. Например, в Шкловском районе осенью сельсовет решил 
добиться закрытия одной из церквей с целью открытия избы-
читальни. Для этого требовалось узнать отношения крестьян и 
школьников к религии. Сельсовет выяснил, что среди школьников не 
ведется плановой агитационной работы, а лишь проводятся беседы 
ввиду отсутствия необходимой литературы [10]. 

Несколько отличалась картина в Червенском районе: «У школах 
Чэрвенскага райѐну ѐсць праграма па антырэлігійным выхаваньні, 
якая грунтуецца галоўным чынам па выкладаньні грамадазнаўства, 
прыроды, геаграфіі, фізыкі… Дзякуючы сталаму правядзеньню 
антырэлігійнай працы ў школах мы маем тое, што дзеці зусім не 
наведваюць царкву, сынагогу, касьцѐл» [11]. 

Успехов антирелигиозная кампания достигла и в учительской 
среде. На съезде учителей 1–2 марта 1929 г. в Крупском районе были 
поставлены следующие задачи: «Усім настаўнікам уступіць у саюз 
бязбожнікаў актыўнымі членамі; у тых сельсаветах, дзе яшчэ не 
арганізаваны ячэйкі бязбожнікаў, арганізаваць іх; у працягу сакавіка 
кожнай школе паставіць на бацькоўскіх сходах пытаньне 
антырэлігійнага выхаваньня дзяцей; не прапускаць ніводнага выпадку 
праяўленьня рэлігійнасьці у шэрагах асьветнікаў, у іх быту і 
асьветніцкай працы» [11]. 
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При активной агитаторской работе среди учеников, вопрос 
антирелигиозного воспитания в школе нередко упирался в проблему 
нехватки кадров. Не все учителя были готовы поменять 
мировоззрение и стать атеистами. Например, в очередном номере 
«Савецкай Беларуси» была опубликована следующая информация: 
«Возьмем Менскую 14 сямігадовую школу. У гэтай школе выкладае 
сьпевы нейкі настаўнік Пігулеўскі, які адначасова кіруе хорам і ў 
царкве… Некалькі дзяцей уцягнуў у свой царкоўны хор. Зразумела, 
трэба гнаць такіх «культурнікаў» са школы… Што ж трэба рабіць? 
Разам з чысткаю савецкага апарату, трэба будзе самой асьветніцкай 
масе, з дапамогаю адпаведных органаў, так самаачысьціцца» [12]. 

Формально, пропагандистская деятельность безбожников имела 
успехи среди преподавателей и студенстов БГУ: «У ячэйку 
завербавана больш 200 супрацоўнікаў Унівэрсытэту, з іх 23 – 
прафэсары, 112 – навуковых працаўнікоў. У бюро ячыйкі ўваходзіць: 
4 прафэсары, 2 – дацэнты, 2 – асыстэнты, 4 выкладычыка і 
ардынатары, асьпіранты і тэхнічныя працаўнікі… Побач з гэтым, ва 
ўсіх выкладаемых ва ўнівэрсытэце дысцыплінах адпаведнае месца 
будзе займаць антырэлігійны момант» [13]. 

По этому поводу декан педагогического факультета БГУ 
М. Пиотухович, заявил в одном из номеров газеты «Савецкая 
Беларусь» следующее: «Пэдфак, праўда, ніколі не забываўся пра тое, 
што ѐн павінен рыхтаваць чырвонага настаўніка-бязбожніка, што 
толькі такі настаўнік можа быць сапраўдным культурным асьветным 
працоўнікам, можа быць належным выхаваўцм падрастаючага 
пакаленьня… Пэдфак павінен прыняць самы шырокі і чынны удзел ў 
вялікім педагагічным працэсе перавыхаваньня мас у антырэлігійным 
напрамку» [13]. 

В связи с необходимостью подготовки профессиональных 
кадров, научные работники при организации «Союза воинствующих 
безбожников» «потребовали» создать т. н. «Беларускі Антырэлігійны 
Універсытэт». По мнению инициаторов «Беларускі Антырэлігійны 
Універсытэт павінен стаць адным з апорных пунктаў ваяўнічага 
бязбожніцтва ў барацьбе з рэлігійный рэакцыяй… Яго дзверы 
павінны быць шырока расчынены для юных студэнцкіх кадраў, для 
ўсіх, хто пажадае далучыцца да актыўнай антырэлігійнай працы» [13]. 
В последствии была создана комиссия для разработки вопроса об 
открытии при БГУ Университета «Безбожника», в которую вошли «т. 
т. Платун, праф. Нікольскі і проф. Вольфсон» [14]. 

Таким образом, материалы газеты «Савецкая Беларусь», 
несмотря на определенную тенденциозность, являются ценным 
источником по истории государственно-церковных отношений 
в БССР 1929 г.  
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В статье на материалах официальной периодической печати 

освещается тема борьбы с религиозными организациями, которую 

проводила советская власть в СССР, в том числе, в БССР. Показана 

односторонность оценок, содержащихся в публикуемых газетой «Звязда» 

материалах, их роль в антирелигиозной пропаганде. 
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