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Аннотация. Автор выявляет антирелигиозные аспекты советской государственной 
политики «лицом к деревне». Изучены основные направления эволюции антирели-
гиозной деятельности коммунистической молодежи в середине 1920-х годов, изме-
нения ценностных ориентиров различных поколений крестьянства в один из пере-
ломных этапов российской истории. Основная цель исследования — дать оценку 
реакции крестьян, родившихся на рубеже XIX–XX веков (поколения «революцион-
ного перелома»), на деятельность активных представителей юношества и выяснить 
причины обострения конфликта между поколениями в духовной сфере. С точки зре-
ния автора, данный конфликт перерастал в российской деревне в межпоколенче-
ский разлом. Автор рассматривает его как одну из составляющих раскола дерев-
ни на антагонистические группы, который использовался партийным руководством 
в целях ускорения социалистической модернизации. Анализ практик коммунисти-
ческих организаций после поворота власти «лицом к деревне» показывает, что 
их антирелигиозная деятельность в крестьянской среде оставалась мощным фак-
тором конфликта, несмотря на декларируемое смягчение политики. Мировоззрен-
ческие установки представителей разных крестьянских поколений все более рас-
ходились. Младшее поколение отвергало духовное наследие, которое поколение 
«революционного перелома» стремилось передать своим преемникам. В «новой 
вере» проявлялись черты голого отрицания прежних традиций, непримиримого бо-
гоборчества. Показано, что среди крестьян поколения «революционного перело-
ма» преобладало отношение к антирелигиозным мероприятиям как к хулиганству, 
а в качестве ответа иногда использовались насильственные меры. 
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В  последнее время внимание историков привлекает антирели-
гиозная деятельность коммунистической молодежи 1920-х годов. 
Д. В. Давыдов, отводящий молодежи в  данный период главную 
роль в  борьбе с  религией, называет эту борьбу одним из  основ-
ных направлений модернизации культуры и быта. По его мнению, 

 1. Исследование выполнено за  счет гранта Российского научного фонда 
№ 22-18-00132, https://rscf.ru/project/22-18-00132/
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«не  имея возможности использовать в  своей практике достиже-
ния науки и техники, присущие индустриальному обществу (раз-
витая система промышленных предприятий, связи, коммуника-
ции и пр.), правящие верхи вынуждены были направлять усилия 
на борьбу с внешними проявлениями традиционного быта» (Давы-
дов, 2012: 158). Ряд исследователей напрямую связывают ее с про-
блемой поколений в российской деревне. В частности, по мнению 
М. Ю. Садыровой, к началу 1920-х годов был исчерпан пассионар-
ный ресурс бытового богохульства, особенно явно ранее проявив-
шегося в  годы Первой русской революции, и  ставка в идеологи-
ческом противоборстве теперь делалась на поколение рожденных 
именно в тот период и после него, на изоляцию «стариков» (Са-
дырова, 2012: 960–965). По мнению М. М. Громыко, крестьяне-ро-
дители все более теряли контроль над детьми (Громыко, 1986: 261). 
Справедливы утверждения о  большей готовности крестьянской 
молодежи, по  сравнению со  старшими поколениями, к  восприя-
тию нового (Исаев, 2014: 164–171; Козлов, 1983: 154). Ю. Е. Гусе-
ва, проанализировав публицистику 1920-х годов, пришла к выво-
ду, что в тогдашней советской печати пожилые герои, как правило, 
олицетворяли старый, патриархальный строй, а молодые, напро-
тив, показаны носителями эгалитарных представлений (Гусева, 
2020: 22–29). 

В данной статье мы ставим цель выяснить, какова была реак-
ция представителей крестьянского поколения «революционного пе-
релома» (Левада, 2001: 7; Вязинкин, 2022: 163), родившихся в  ос-
новном в 1890-е годы, на антирелигиозную деятельность активных 
представителей младших поколений, в первую очередь «детей ре-
волюции» — тех, чье детство и юность пришлись на первое после-
революционное пятнадцатилетие. Зачастую они были младшими 
братьями и детьми крестьян «среднего возраста» из поколения «ре-
волюционного перелома». Поколения мы воспринимаем прежде все-
го как общности современников, сформировавшихся в  определен-
ных исторических условиях, под влиянием значимых исторических 
событий, независимо от их хронологического возраста. В качестве 
основных источников использованы как архивные материалы, так 
и публикации 1920‒1930-х годов.

Курс «Лицом к деревне»: антирелигиозные аспекты

Как известно, повороту к  более активной пропагандистской ра-
боте коммунистических организаций способствовало провозгла-
шение политики государства «лицом к  деревне». Автором этого 
крылатого выражения считают Г. Е. Зиновьева, впервые употре-
бившего его в «Правде» 30 июня 1924 года. Главными причинами 
данного поворота исследователи обоснованно называют глубо-
кие проявления враждебности по отношению к власти со стороны 
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крестьянства и  понимание самой властью неустойчивости сво-
их позиций в  деревне (Венер, 1993: 87–88; Ильиных, 2021: 275–
282; Кондрашин, 2022: 80–92; Шишкин, 1997). И. В. Сталин в 1925 
году прямо говорил: «На основе новых условий, при нэпе, новый 
Тамбов или новый Кронштадт — вовсе не исключены» (Сталин, 
1952: 21).

Со  своей стороны заметим, что повороту «лицом к  деревне» 
во многом способствовало и недовольство крестьян антирелигиоз-
ными действиями властей, и особенно действующей от имени вла-
сти коммунистической молодежи. Ведь в начале 1920-х годов борь-
ба комсомола с религией осуществлялась в форме так называемого 
«штурма небес» с использованием в основном радикальных спосо-
бов преодоления религиозного влияния на общество. Это приводи-
ло к резкому усилению напряженности как в отношениях власти 
и масс, так и между молодым и старшими поколениями крестьян-
ства (Слезин, 2023: 22–42). У крестьян неумелые действия комсо-
мольцев вызывали все более острое неприятие. Так, в Подольской 
губернии комсомолец пытался снять колокол и упал. Данный факт 
был воспринят крестьянами как настоящее чудо: «Упал — значит, 
Бог покарал»2.

Неслучайно в  советском руководстве нашлись люди, осо-
знавшие неэффективность «штурма», и  с  весны 1923 года нача-
ли проявляться тенденции к  корректировке отношений государ-
ства и Церкви. Современные исследователи говорят о  периоде 
1923-го — первой половины 1927 года как о «религиозном нэпе», 
вызванном необходимостью обеспечения стабильности в  стране 
(Шкаровский, 2000: 3). Грегори Фриз называл «новую религиоз-
ную политику» «культурной частью новой экономической поли-
тики» (Freeze, 2017: 14). Знаменитый русский философ Г. П. Фе-
дотов оценивал поворот государственной религиозной политики 
иначе: «Кощунства по-прежнему являются признаком благона-
дежности, однако публичные бесчинства комсомольцев признаны 
вредными, и власть старается обуздать разошедшегося хулигана» 
(Федотов, 1988: 18).

На  XII съезде РКП(б) выступавший в  отсутствие В. И. Ле-
нина с отчетным докладом ЦК Зиновьев потребовал от безбож-
ников «быть легче на  поворотах и  не  дразнить крестьянина»3. 
Подчеркнув огромную зависимость общественного развития 
от крестьянина, он заявил о чрезвычайной длительности его пе-
ревоспитания. Накануне Пасхи 1923 года ЦК партии рекомен-

 2. Комсомол лицом к деревне: комсомол и крестьянская молодежь. (Сте-
нографический отчет совещания секретарей деревенских ячеек при 
ЦК РЛКСМ 25‒26 октября 1924 г.). М.; Л.: Молодая гвардия, 1925. 
С. 36.

 3. Двенадцатый съезд РКП(б). 17‒25 апреля 1923 г.: Стенографический от-
чет. М., 1968. С. 44.
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довал «перенести центр тяжести на  научное объяснение про-
исхождения религиозных праздников»4. А  Смоленский губком 
ВЛКСМ прямо заявил: «Необходимо нашу программу выраба-
тывать, не пересаливая, ибо это может повлечь оскорбление ре-
лигиозных чувств массы» (Дети, 2006: 31). Правда, и в прежних 
методах видели пользу: хотя бы на подсознательном уровне они 
уменьшали религиозные настроения молодежи. Однако теперь 
старались не отталкивать антирелигиозной работой и взрослых 
крестьян, поэтому была сделана ставка на  ее систематический 
и пропагандистский характер.

С лета 1923 года основными формами пропаганды против рели-
гии в комсомоле называли коллективные читки и беседы, лекции, 
тематические вечера, печать. «Новые» праздники также призваны 
были способствовать углубленной пропаганде на основе естествен-
нонаучных доказательств, «развивая борьбу не против священни-
ков, а против религии» (Там же). Однако, как правило, атеисти-
ческие лекции привлекали незначительное количество сельских 
слушателей. Так, о «комсомольской пасхе» в одном из сел Ленин-
градской губернии осталось следующее свидетельство: «Сухое чте-
ние при аудитории в  35 человек, в  числе которых вдобавок было 
немало пьяных, конечно, желательного результата не дало» (Стеб-
ницкий, 1926: 108). 

Учитывая это, партийные органы все настойчивее нацеливали 
свои усилия на отвлечение деревни от религии путем организации 
новых культурных развлечений, более активного использования 
форм гражданского быта. Приветствовалось внесение в  деревен-
скую работу использование на  гулянках и посиделках советских 
песен, игр, частушек, организация простейших спортивных сорев-
нований, прокатных пунктов «волшебных фонарей».

Особое внимание акцентировалось на необходимости изжития 
неверных представлений о роли комсомольца-крестьянина у себя 
в  семье. Комсомольцам предписывалось быть примерными работ-
никами, вводящими передовые способы ведения сельского хозяй-
ства5. В октябре 1924 года совещание секретарей деревенских ячеек 
при ЦК РЛКСМ ориентировало на компромиссы в  семье, на на-
стойчивое переубеждение родственников. Отстаивалась и  точка 
зрения, согласно которой антирелигиозные взгляды крестьянам 
можно привить только целенаправленной работой, направленной 
на улучшение землепользования, пропаганду агрономических зна-
ний. IV съезд РЛКСМ указывал деревенским ячейкам на необхо-
димость связывать изучение естественных наук с практической 
работой по агрономической пропаганде в целях «закрепления без-

 4. Об  антирелигиозной кампании во  время Пасхи: Циркуляр ЦК 
РКП(б) // Известия ЦК РКП(б). 1923. № 3. С. 204.

 5. Справочник партийного работника. Вып. 4. М.: Гос. изд-во, 1924. С. 265.
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верия»6. Многие руководители комсомола осознали: крестьянин 
только тогда поверит комсомольцам, когда на практике хозяйство-
вания увидит, как можно выйти из нужды; оказывать глубокое 
влияние на беспартийных комсомольцы могут только в том случае, 
если знают и умеют больше них. 

Комсомольцы и  их  партийные наставники постепенно осо-
знавали, что значительно больше успеха, чем массовые оскор-
бительные акции, в  деле антирелигиозной пропаганды может 
дать образцовая работа их  самих по  улучшению крестьянской 
жизни. Логика здесь была такова: если крестьяне будут ува-
жать «безбожников» за их дела, за помощь крестьянству, тогда 
и  сами постепенно откажутся от  слепой веры в  потусторонние 
силы, приметы и т.п. «Лучшим путем для борьбы с религиозно-
стью, рождаемой бессилием крестьянина перед природой и  ку-
лаком, будут мероприятия по  материальной помощи крестьяни-
ну», — писал Е. Ярославский7.

Кстати, даже частушки отразили уверенность комсомоль-
цев в  том, что гибель религии связана в первую очередь с  борь-
бой с неграмотностью, ростом популярности книг, газет, печатного 
слова: «Эх ты, поп — “святой отец”, / Будь ты “мертвый аль жи-
вец”, / Но тебя газета, поп, / Все равно уложит в гроб»8.

Официально партийный курс «лицом к деревне» утвердил про-
ходивший 25–27 октября 1924 года пленум ЦК РКП(б). Знамени-
тое «дымовское дело» (Капустян, 1990: 186–188) стало обосновани-
ем курса на «оживление советов». Вскоре центральные комитеты 
РКП(б) и ВЛКСМ признали существенные недостатки в антире-
лигиозной работе комсомола и объявили об изменении политики 
и в этой сфере. 

Эволюция антирелигиозной деятельности коммунистической 
молодежи 

На практике полного отказа от шумных антирелигиозных меро-
приятий во  время главных религиозных праздников не произо-
шло. Более того, решили отказаться от их узкой комсомольской 
направленности (об этом свидетельствуют и новые названия: «ан-
тирождество» и  «антипасха»). Правда, рекомендовалось прово-
дить данные мероприятия под присмотром старших товарищей 
из парторганизации. Уличные представления и карнавалы, а так-

 6. Резолюции и постановления VI Всесоюзного съезда РЛКСМ. М.: Моло-
дая гвардия, 1924. С. 172.

 7. Ярославский Е. Антирелигиозная пропаганда в  неурожайных местно-
стях // Правда. 1924. 2 августа.

 8. Книгу и газету — рабочей и крестьянской молодежи. Вечер и день кни-
ги. Хабаровск: Издание ДБ ЦК РЛКСМ, 1924. С. 77.
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же диспуты в деревнях в это время были строго запрещены (Ба-
ланцев, 2008: 132).

Вообще не  стоит преувеличивать радикальность поворота 
власти в отношении крестьян, в том числе и в духовной сфере. 
Религия и  церковь по-прежнему представлялись однозначным 
злом. В  качестве решающих аргументов молодые борцы с  ре-
лигией подчас использовали откровенно хулиганские выходки, 
провоцировали конфликты с прихожанами. В нэповской реаль-
ности «борьба со  старым» сочеталась не  только с  активизаци-
ей просветительской работы и  насаждением новых советских 
традиций, но  и  более широким распространением девиантно-
го поведения. Признавалось, что антирелигиозная пропаганда 
комсомольцев, бедноты и советских элементов деревни по-преж-
нему приобретает формы хулиганских выходок (Советская де-
ревня, 2000: 415, 426). В  Воронежской губернии комсомольцы 
гасили свечи у  прихожан во  время пасхальной службы, а  не-
редко избивали тех, кто обзывал их хулиганами9. Героями ощу-
щали себя юнцы, выхватывающие в с. Бессоновка Пензенской 
губернии зажженные свечи у  старушек, выходящих из церкви 
(Белохвостиков, 2004: 11). Принародные сжигания икон и  раз-
гром деревенских часовен неоднократно фиксировались в Там-
бовской губернии10. В  Северо-Кавказском крае «весельчаки» 
забрались в  ночное время в  храм и  порубили иконы, а  затем 
напились и  уснули11. В  чувашской деревне Чешламы Богород-
ской волости комсомольцы боролись с  язычеством, отправляя 
свои естественные потребности у священного дерева. Успешной 
свою деятельность осквернители называли на  основании того, 
что после испражнения у них ничего не  заболело (Линевский, 
1926: 162). Бурный протест верующих крестьян Волоколам-
ского уезда вызывало бросание пионерами и комсомольца-
ми грязью в иконы12. О подобных примерах нецивилизованного 
проявления атеизма пишут многие современные исследовате-
ли (Давыдов, 2014: 158–163; Жулаева, 1999: 181; Лебедева, 2009: 
15; и др.). На этом фоне хоровое исполнение антирелигиозных 
песен под окнами храма во время богослужения13 или хождение 
по церкви в шапках14 кажется невинной забавой, хотя на самом 

 9. Российский государственный архив социально-политической истории 
(РГАСПИ). Ф. М-1. Оп. 23. Д. 392. Л. 14.

 10. Государственный архив социально-политической истории Тамбовской 
области (ГАСПИТО). Ф. П-1204. Оп .1. Д. 432. Л. 18. Ф. П-1205. Оп. 1. 
Д. 814. Л.172.

 11. Дрилль В. «Весельчаки» // Молодой ленинец. 1926. 24 марта.
 12. О работе комсомола в деревне. Волоколамск: издание газеты «Красный 

пахарь», 1925. С. 36.
 13. Бюллетень IV Всесоюзной конференции РКСМ 19‒23 июля 1923 г. № 4. 

М., 1925. С. 71.
 14. РГАСПИ. Ф. М-1. Оп. 23. Д. 392. Л. 14.
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деле тоже сильно раздражало верующих крестьян. Отношения 
между комсомолом и верующими зачастую напоминали настоя-
щее продолжение Гражданской войны. 

По свидетельству В. А. Мурина, антирелигиозным хулиганством 
грешили не только комсомольцы, но вся мужская часть деревенской 
молодежи (Мурин, 1926: 37). Привычным явлением, по его мнению, 
стали «обычаи принимать и провожать иконы», когда парни со-
бираются толпой и с пением похабных частушек и песен идут на-
встречу церковным процессиям. Результатом столкновения, как 
правило, была взаимная ругань, а нередко — драки.

Народное творчество высмеивало тех, кто провозглашал гром-
кие лозунги, но на самом деле отнюдь не служил образцом: «Ком-
мунист, коммунист, / Рубаха зеленая, / Не  у  тебя ли, комму-
нист, / Изба разваленая» (Варламов, 1925: 27).

О разгульном поведении сельских комсомольцев ярко свидетель-
ствует и  статистика исключений из комсомола в  середине 1920-х 
годов: 38,5% — за нарушение дисциплины, 83,1% — за пьянство 
и хулиганство15. Причем больше половины исключенных — это кре-
стьяне и  батраки. Комсомольцы Федоровской ячейки Белоречен-
ской волости во время Масленицы шатались по деревне, горлани-
ли песни и ругались, на всех свадьбах появлялись в пьяном виде 
и дебоширили. В Малочанском районе комсомольцы дошли до того, 
что писали заявления крестьянам о продаже им самогона. Никола-
евский окружной комитет ВЛКСМ называл сельских комсомольцев 
заправилами групповых драк. Показателен и вывод: «Связь с бес-
партийной молодежью в Битеевской ячейке проходит больше все-
го в драках и в пьянстве»16. В селе Жигалово Иркутского округа 
и вовсе дошло до того, что комсомольцы организовали что-то на-
подобие «Союза мстителей» под девизом «Долой табак, да  здрав-
ствует водка!». В данном союзе носили значки с изображением че-
репа, проводили «чистку» наподобие комсомольской (Советская 
деревня, 2000: 425). В Вятский губернский комитет комсомола так-
же поступало много сообщений об «антирелигиозном хулиганстве 
членов ВЛКСМ»17.

Способных внятно пропагандировать атеизм и агрономию сре-
ди сельской молодежи почти не было. Неслучайно во многих ком-
сомольских ячейках после того, как комсомол публично отмеже-
вался от «методов ругательств» и провозгласил ведущими «методы 
доказательств», вообще забыли про антирелигиозную работу. Когда 
вышестоящие органы напоминали им о ее необходимости, вставал 
вопрос о том, как можно заинтересовать ею крестьян (хотя бы мо-
лодых), поэтому в комсомоле по-прежнему предпочитали исполь-
зовать «карнавальную» методику, дополняя ее читкой вслух при-

 15. РГАСПИ. Ф. М-1. Оп. 23. Д. 495. Л. 99-104.
 16. РГАСПИ. Ф. М-1. Оп. 23. Д. 495. Л. 99-104.
 17. РГАСПИ. Ф. М-1. Оп. 23. Д. 495. Л. 105.
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сланных из центра текстов лекций, содержание которых непонятно 
было и самим новоиспеченным «лекторам». 

Пытаясь дискредитировать религиозные праздники, пропаган-
дисты отмечали у них языческие корни и низменную хозяйствен-
ную основу. Крестьяне, многие из которых ментально были весь-
ма экономными, оказались податливыми на призывы сэкономить 
на содержании попов и проведении праздников. В Устьваге Архан-
гельской губернии крестьяне, например, согласились с утвержде-
нием, что на Ильин день и Успение каждый двор тратит не мень-
ше 30 рублей, и вынесли постановление на эти средства построить 
мост через реку и купить в  общее пользование быка-производи-
теля. Крестьяне деревни Хомяково Вологодской губернии вместо 
празднования престольного праздника собрали средства на покуп-
ку молотилки18.

А. М. Большаков отмечал, что с 1924 года крестьяне многих сел 
стали «рушить» праздники отцов и дедов, по крайней мере, заго-
ворили о сокращении их численности. На его вопрос о причинах 
оставления «хоть двух» крестьяне отвечали: «Надо же с родными, 
с друзьями-приятелями встретиться, попить-погулять…» (Больша-
ков, 1925: 195).

Серьезное внимание уделялось формированию неприглядного 
имиджа праздников «из прошлого». В юношеской печати они ассо-
циировались с пьянством, драками, разгулом19. Следование отцов-
ским традициям приравнивалось к  возвращению в первобытный 
мир20. Резко осуждались «примиренцы»: атеисты, заявлявшие, что 
праздники не мешают коммунистическому строительству. 

На самом деле вряд ли можно говорить о деревенском праздни-
ке как о  сплошном торжестве привычек, игнорируя его социаль-
но-психологические и социокультурные функции. В крестьянском 
менталитете превалировало сознание того, что праздник — не ме-
нее богоугодное дело, чем работа.

Редко где комсомольцы могли похвастаться «отворотом» 
от  праздничных традиций. Подчас и  сами они, протестуя про-
тив религиозных праздников, фактически продолжали отмечать 
их по-старому. Так, в селе Юдино Лужского уезда в Духов день во-
оружившиеся берданками и обрезами пьяные комсомольцы напали 
на парней из соседней деревни. В погоне за отступающими пьяный 
секретарь комсомольской ячейки бежал впереди группы хулиган-
ствующих (Русское и советское, 2002: 99).

 18. Учебник для рабочих антирелигиозных кружков. М.: Безбожник, 1929. 
С. 270.

 19. И. Г. День урожая // Новая деревня. 1927. № 20. С. 1.
 20. Комсомольское рождество // Безбожник. 1923. 1 января.
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Бесспорно, некоторые осознавали, что их разгульное поведе-
ние способствует в обществе антикомсомольским и даже антисо-
ветским настроениям. Многим молодым людям все-таки было не-
приятно, когда их называли «христопродавцами», высмеивали 
в  частушках, причем не  только односельчане, но  и  ближайшие 
родственники. 

Более стандартным представляется поведение той сельской мо-
лодежи, которая иногда и  демонстрировала приверженность но-
вому, но, по сути, атеистическими взглядами не отличалась. Так, 
Я. А. Яковлев отмечал, что вернувшиеся из армии молодые люди 
первое время прилюдно заявляли, что Бога нет, но из-за необхо-
димости венчаться их безбожные настроения быстро улетучивались 
(Яковлев, 1924: 131).

Сталин в  октябре 1924 года обратил внимание активистов 
на  то, «что мужик смотрит на  бога по-хозяйски», размышляет, 
«не  лучше ли будет ублаготворить и  коммуниста, и  бога, что-
бы надежнее было для хозяйства». По  его словам, «в  вопросах 
антирелигиозной пропаганды требуется осторожное отношение 
даже к  предрассудкам крестьянина» (Сталин, 1947: 310). Обос-
нованность данных утверждений подтверждают многочисленные 
примеры наиболее ярких проявлений религиозности тогдашнего 
российского крестьянства. Например, когда в Вятской губернии 
произошло распространение озимого червя, крестьяне обратились 
не к агрономам, а к священникам, отслужившим по их просьбам 
молебны прямо на полях21. Поэтому стоит признать правильным 
(при всей его наивности) утверждение в пропагандистском сбор-
нике ЦК комсомола: «Начинать нужно с дождя и скота и пока-
зать, что агрономические предприятия помогут больше и надеж-
ней, чем эти святые»22.

Комсомольцев предостерегали от  насмешек против религии, 
против попов и обрядов, призывали в первую очередь разбираться 
в общественных отношениях и явлениях природы. Лучшими вида-
ми антирелигиозной пропаганды провозгласили материалистиче-
ское разъяснение происхождения града, дождя, грозы или засухи, 
появления вредителей, свойств почвы и удобрений. Подчеркива-
лось, что «антирелигиозные выводы должны сами напрашиваться 
у слушателей, а не навязываться им»23. Особое внимание обраща-
лось на осторожность при подготовке антирелигиозных спектак-
лей: ведь большинство используемых сценариев носили оскорби-

 21. Государственный архив социально-политической истории Кировской об-
ласти (ГАСПИКО). Ф. 98. Оп. 1. Д. 216. Л. 221.

 22. Комсомол в  деревне: Сборник по  основным вопросам работы РЛКСМ 
в деревне / Под ред. Политпросвета ЦК РЛКСМ. М.; Л.: Молодая гвар-
дия, 1925. С. 79–80.

 23. Антирелигиозная пропаганда: (Материалы по организации и методике 
пропаганды безбожия). Тула, 1925. С. 18.
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тельный характер, не  столько привлекали, сколько отталкивали 
крестьян. 

Боясь дискредитации комсомольской, а вкупе с ней и всей анти-
религиозной работы, ЦК ВЛКСМ регулярно выражал беспокойство 
о кадровом составе пропагандистов. От выездов к крестьянам мало-
подготовленных докладчиков рекомендовалось отказаться. Провоз-
глашалось, что при отсутствии подготовленных сил лучше вообще 
не проводить массовые лекции, агитсуды и тем более — диспуты. 
Для деревни самыми пригодными считались громкие чтения с ис-
пользованием материалов антирелигиозной печати24. Большое зна-
чение придавали и распространению среди крестьян антирелиги-
озной литературы, справедливо полагая, что вера в разумность 
печатного слова на селе еще не затухла.

В  августе 1924 года в  редакции «Безбожника» состоялось со-
брание внештатных корреспондентов из разных регионов. Было 
объявлено об образовании Общества друзей газеты. В апреле 1925 
года в Москве прошел I съезд корреспондентов газеты «Безбож-
ник» и  членов Общества ее друзей. Центральный совет Обще-
ства 5 июня 1925 года в целях повышения его статуса переимено-
вал организацию в Союз безбожников. Для организации ячейки 
союза в деревне было достаточно трех человек от  14 лет и стар-
ше. Ячейки создавались при избах-читальнях, в школах, совхозах. 
Инициативу по созданию ячейки могли проявить как отдельные 
граждане, так и  первичные организации других общественных 
объединений, в том числе ВЛКСМ. Комсомольцев, считавшихся 
и  в  руководстве Союза безбожников лучшими кадрами для про-
паганды безбожия25, незамедлительно ознакомили с уставом орга-
низации (Лебина, 1996: 154). Однако в реальности сельские ком-
сомольцы далеко не  всегда проявляли большую инициативность 
по  организации работы Союза безбожников. Иногда его рабо-
та в  сельской глубинке в первые годы после образования почти 
отсутствовала. 

Противодействие крестьян молодым «безбожникам»

Несмотря на активность «безбожников» на селе, весь жизненный 
путь крестьянина по-прежнему в основном был связан с религи-
озными обрядами. Исследование расходов на религиозные нужды 
в бюджетах крестьянских хозяйств семи регионов РСФСР приво-
дило к выводу, «что более половины крестьянских семей и в сере-
дине 1920-х гг. отличались бытовой религиозностью» (Козлов, 1983: 
140–141).

 24. РГАСПИ. Ф. М-1. Оп. 23. Д. 348. Л. 20.
 25. Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 5407. Оп. 1. 

Д. 12. Л. 12.
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Крестьяне не  понимали, почему они должны содержать ап-
парат советских организаций. Типично обращение крестьянина 
из Вологодской губернии: «ВИК раздул смету расходов; посадил 
на шею мужика таких работников, как избач, агроном, секретарь 
ВЛКСМ, библиотекарь, ликвидатор неграмотности и  др., кото-
рые нужны власти для опутывания мужика» (Совершенно секрет-
но, 2001в: 718).

Крестьянам было по душе общение «на равных». Насмеш-
ки молодежи они считали насмешками над собой, именно в этом 
кроется происхождение нового прозвища комсомольцев — «над-
ругатели»26. Начальник VI отделения Секретного отдела ОГПУ 
Е. А. Тучков в сводке от 4 июля 1924 года указывал, что в раз-
ных губерниях происходили выступления крестьян, в том числе 
с применением насилия, в  которых публика «в  сильном негодо-
вании клеймит РКСМ как бандитскую и  хулиганскую органи-
зацию» (Архивы Кремля, 1997: 446). Информсводка Тверского 
губкома комсомола за  I квартал 1926 года зафиксировала, что 
в ответ на антицерковные выходки комсомольцев произошло не-
сколько случаев избиения их крестьянами (Русское и советское, 
2002: 110).

«Пьяницы и лодыри» — так все чаще называли комсомольцев 
крестьяне. Причем осуждалось не  только хулиганство в прямом 
смысле: отношение священников и крестьян к антирелигиозным 
мероприятиям как к хулиганству, судя по донесениям с мест, тоже 
проявлялось очень широко (Большаков, 1925: 176, 196). Крестья-
не деревни Лакомцево Щавеличенской волости Псковской губер-
нии называли комсомольцев жуликами и хулиганами, старались 
сорвать комсомольские собрания, успешно агитировали за  выход 
из ВЛКСМ, запугивая молодежь слухами, что скоро комсомоль-
цев будут вешать (Совершенно секретно, 2001в: 996). В Боровской 
волости Калужской губернии священник Виноградов говорил кре-
стьянам, что «их дети развращаются, участвуя в антирелигиозных 
постановках». В Мартовской волости Актюбинской губернии свя-
щенник отговаривал беспартийную молодежь идти на  спектакль, 
поставленный ячейкой РЛКСМ. Посетивших спектакль он пере-
писал и, вызвав их родителей, указал им на развращенность их де-
тей (Совершенно секретно, 2001а, 351–354). В селе Макарьевском 
Нижегородской губернии крестьяне говорили: «Кто пойдет к ком-
сомольцам на собрание — будет записан антихристом» (Голос на-
рода, 1997: 175).

Попытки коммунистической молодежи как-то  «договориться» 
с  крестьянами чаще всего оказывались безрезультатными. Так, 
в январе 1925 года в селе Богословском Иванковской волости Ка-
ширского уезда пытались провести собрание крестьян нескольких 

 26. Комсомол в  деревне: Сборник по  основным вопросам работы РЛКСМ 
в деревне / Под ред. Политпросвета ЦК РЛКСМ. М.; Л.: 1925. С. 79. 
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сел совместно с учащимися Богословского сельскохозяйственного 
техникума. Учащиеся поставили вопрос о приобретении сельско-
хозяйственных машин, для чего предлагали снять и продать цер-
ковные колокола. Крестьяне не просто воспротивились данному 
предложению, но и удалили учащихся с  собрания, а  крестьяни-
ну, поддержавшему их, угрожали убийством (Советская деревня, 
2000: 285–286).

Более того, во многих селах крестьяне переходили от  угроз 
к действиям против комсомольцев. В селе Рождествено Лукоянов-
ского уезда Нижегородской губернии даже детей подучили встре-
чать комсомольцев обидной песенкой: «Пароход идет, вода коль-
цами, будем рыбу кормить комсомольцами» (Голос народа, 1997: 
175). В селе Толкачи Тверского уезда под лозунгом «Против ком-
сомола» была организована специальная группа крестьянской мо-
лодежи. В деревне Лохово Ленинградской губернии хулиганская 
банда, вооруженная винтовками, периодически избивала комсо-
мольцев (Совершенно секретно, 2001б: 344–345). В сентябре 1926 
года в селе Криухи Псковской губернии, в деревне Матровой Са-
ратовской губернии, в  селе Корсаново Бурят-Монгольской рес-
публики толпы крестьян нападали на комсомольцев во время про-
ведения ими массовых мероприятий. В селе Каюшево Ульяновской 
губернии крестьяне, расходясь из церкви, толпой в 50 человек на-
пали на избу-читальню. Демонстративно были порваны заменив-
шие иконы портреты советских вождей, а  комсомольцы избиты 
(Советская деревня, 2000: 449). Навязывание крестьянам комсо-
мольцев в  качестве депутатов тоже подчас оборачивалось запу-
гиваниями и  даже выстрелами27. Нежелание голосовать за  ком-
сомольцев крестьяне обычно объясняли отсутствием у юношей 
и девушек жизненного опыта: «Комсомолец еще и  своего хозяй-
ства не имел — как же он будет учить крестьян вести лучше свое 
хозяйство?»28

Создание каких-то  специальных молодежных объедине-
ний с  целью противопоставить их  антирелигиозной деятельно-
сти в  крестьянской среде было редкостью. В  1926 году, напри-
мер, в Ставропольском округе сектантская молодежь образовала 
«общество борьбы с  неверующими» (Голоса из  провинции, 2009: 
347). Но нельзя назвать редким специальное подпаивание хули-
ганствующих парней с целью их натравливания на комсомольцев. 
В ряде губерний были отмечены случаи создания специальных ан-
тикомсомольских кружков деревенской молодежи. Сама принад-
лежность к ВЛКСМ иногда была основной причиной нападения 
на комсомольцев. Так, в деревне Нижеслободской Иркутской гу-
бернии комсомольца избили, приговаривая: «Я  вам, комсомоль-

 27. Чаплин Н. Об улучшении работы Советов и задачах комсомола в дерев-
не // Юный коммунист. 1925. № 2–3. С. 16.

 28. Там же.
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цам, покажу вашу идею». В селе Ивановском Амурского округа 
комсомольцу подбросили анонимную записку с изображением мо-
гильного креста: «Если хочешь жить на свете, то брось свое ком-
сомольство и не  смущай других» (Советская деревня, 2000: 450, 
599). Зафиксированы также многочисленные случаи, когда убий-
ства самими деревенскими преступниками объяснялись членством 
жертв в комсомоле.

Пропаганда связала несколько убийств на селе с религиозными 
убеждениями убийц. Е. Ярославский говорил, что на примере этих 
убийств крестьяне научатся распознавать новую правду: «Но пусть 
не думают убийцы, что им удается запугать молодую деревню, от-
рекающуюся от тьмы, невежества и религии»29.

Несмотря на  то  что устав Союза безбожников призывал 
не  оскорблять чувства искренне верующих крестьян, вести ан-
тирелигиозную пропаганду преимущественно в  форме разъяс-
нения естественнонаучных вопросов и  разоблачения на  кон-
кретных фактах классового содержания религии30, крестьянство 
практически проигнорировало призывы к участию в деятельно-
сти союза.

Совсем медленно Союз безбожников «прокладывал дорогу» 
в сельской местности тех регионов, где преобладали неправослав-
ные верующие. Так, в 1927 году в католических деревнях всей Бе-
лорусской ССР была зарегистрирована лишь одна ячейка союза 
в Ланцуцком сельсовете Минского округа. Польское бюро ЦК Ком-
мунистической партии (большевиков) Белоруссии говорило о край-
не слабом влиянии Союза безбожников на польскую деревню. Кон-
статировалось ослабление религиозности только среди молодежи 
(Лебедев, 2008: 37, 38).

Традиционные праздники без религиозных обрядов не отмеча-
ли даже многие активисты движения безбожников. Некоторые кре-
стьяне и к антирелигиозным карнавалам относились как к праздно-
ванию, но альтернативному церковному. Во всяком случае, печать 
нередко сообщала о том, что крестьяне, увидев коммунистическую 
карнавальную колонну, начинали креститься. Иногда в  воспоми-
наниях этому давалось другое объяснение: крестьяне крестились, 
прося у Бога прощения за то, что видят греховное. Остались упо-
минания и об успешных антирелигиозных пропагандистах, по суб-
ботам под звон церковных колоколов зажигающих дома лампадки 
(Григоров, 1925: 34). В Синенькой волости Саратовской губернии 
крестьяне праздновали День революции, но в память павших рево-
люционеров тоже сочли возможным отслужить панихиду в церкви. 
Причем на панихиду шли с пением похоронного гимна и револю-
ционных песен (Крестьянское движение, 2003: 9). В Большестрон-
ской волости Каргопольского уезда Вологодской губернии под-

 29. Ярославский Е. Погибший за правду // Безбожник. 1926. 28 марта.
 30. Устав Союза безбожников СССР. М.: Госиздат, 1925. С. 3.
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ростки по  традиции ходили в январе колядовать. Но их колядки 
сводились к исполнению «Интернационала» и «Молодой гвардии»31. 
Раздавались призывы комсомольцев снимать головные уборы пе-
ред портретами вождей как перед иконами. Обследовавшие деревни 
Новгородской губернии ленинградские студенты-этнографы тоже 
удивлялись непредсказуемому переплетению «старого» и  «ново-
го». Например, на одной и той же стене крестьянской избы вместо 
икон висели портреты последних императора, императрицы и во-
ждей революции. «Словно два геологических слоя, верхний и ниж-
ний», — восклицал автор данных наблюдений (Стебницкий, 1924: 
107). В  селе Полново близ озера Селигер вечером в избе-читаль-
не студенты встретили старушку, долго перед этим молившуюся, 
а теперь с интересом смотрящую на светские развлечения и глубо-
комысленно вздыхающую: «Видно, по нынешнему времени и богу 
молиться вредно!» (Там же: 114). Доходило до того, что некоторые 
крестьяне никак не могли определиться, то вынося иконы из избы, 
то опять размещая их в красном углу. Молодые безбожники из чис-
ла нонконформистов также вынуждены были «лавировать»: об-
манывали то родителей, то товарищей по организации. Ведь, как 
правило, родители противились их участию в антирелигиозном дви-
жении, а партийные наставники и товарищи настаивали на актив-
нейшем участии.

Все это свидетельствовало о  «разорванности» внутреннего 
мира людей. Исследователь пензенской деревни Н. А. Росниц-
кий в  1926 году сделал вывод: «Религия в  крестьянстве замет-
но падает… Нет религии, а есть обычай» (Росницкий, 1926: 117). 
При всей жестокости борьбы с религией параллельно формируе-
мая коммунистическая квазирелигия включала в  себя и  некото-
рые элементы вековых традиций. Роль церкви пытались придать 
клубу или избе-читальне, церковные песнопения заменяли ком-
мунистическими, иконы — портретами вождей, старые обряды — 
новыми, но во многом напоминающими старые. Особенно удивля-
ет, что, борясь со старыми праздниками и аргументируя это в том 
числе необходимостью проводить полевые работы в  эти дни, до-
морощенные идеологи запрещали работать крестьянам в дни со-
ветских праздников. Комсомольские руководители рекомендовали 
молодежи перед советскими праздниками проводить генеральную 
уборку, покупку и пошив обновок, накрывать праздничный стол 
наподобие пасхального.

Даже в молодежной среде строители «новой религии» и в конце 
периода нэпа встречали мощное противодействие. Например, газе-
та «Красная Татария» 11 марта 1928 года рассказывала, как в селе 
Курени Буинского района произошел настоящий бой между мест-
ной беспартийной молодежью и комсомольцами, показательно ту-

 31. Свой местный. Новое «славление» // Красный Север. 1925. 25 января.
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шившими костры празднующих Масленицу крестьян. Дрались ку-
лаками, палками, кто-то прибежал с кинжалом.

Заключение

Изучаемый период внес существенный вклад в изменение повсе-
дневной жизни крестьянства. Как писала Н. Н. Козлова, кресть-
яне «переставали быть крестьянами» (Козлова, 1996: 15). При-
чем молодые «преобразователи» меняли привычный сельский 
уклад не  столько из-за  целесообразности, сколько из-за  жела-
ния освободиться от всего «старого». Одним из мощных факто-
ров радикальных изменений в  повседневной жизни российско-
го села стала антирелигиозная деятельность коммунистической 
молодежи. 

Анализируя ее последствия, стоит поставить под сомнение 
утверждения о  том, что победа радикальной линии по  отноше-
нию к Церкви связана прежде всего с созданием в 1925 году Сою-
за безбожников. На самом деле до конца 1920-х годов в деятель-
ности этой организации преобладала «умеренная линия». Более 
того, в деревне даже созданные ячейки союза в большинстве сво-
ем бездействовали. Комсомол, а не Союз безбожников, был в это 
время в  авангарде антирелигиозной деятельности. Его антире-
лигиозная пропаганда в деревне была ориентирована не на тот 
крайне узкий слой людей, способных рассуждать о  марксизме 
как научной теории и анализировать реальные факты, а на тех, 
кто был податлив к  простым схемам, ждал легких объяснений 
и  быстрых результатов. Этнографы 1920-х годов отмечали рас-
пространенность среди молодежи упрощенного объяснения та-
инственного и  непонятного: «С  неумолимой логикой вам будут 
доказывать, например, что «разве может быть икона святой, если 
она сделана, может быть, из  того же самого дерева, из  которо-
го колодка для сапога или даже свиное корыто?». При этом под-
черкивалось: «Но — как общее правило — от всего, что пахнет 
хоть сколько-нибудь “отвлеченным”, молодая деревня сторонит-
ся, как от чумы» (Стебницкий, 1926: 72–73). По мнению Мурзи-
на, православная религиозность у крестьянской молодежи исчез-
ла, но оставалась «религиозность в силу беспомощности узнать 
причину наблюдаемых ими различных явлений» (Мурзин, 1926: 
33). Даже называя деревенскую молодежь безбожной, он пред-
остерегал от опасности считать ее свободной от веры во всякую 
святость, мистику, чертовщину.

Как интенсивная антирелигиозная пропаганда, так и  сама 
окружающая обстановка (катаклизмы революционных и постре-
волюционных лет, несправедливости и разочарования нэпа) спо-
собствовали тому, что молодежь в  меньшей степени, чем стар-
шие поколения, ориентировалась на  традиционные верования. 
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Базисом «новой» веры «нового человека» становилось стремле-
ние к земным, повседневным радостям, а не ценности неведомого 
потустороннего мира. По оценке В. Г. Тан-Богораза, нововерие 
«не  верит в помощь сверху, но  верит непоколебимо в  собствен-
ную мощь» (Тан, 1924: 19). С теми, кто не поддавался на упро-
щенные пропагандистские схемы, коммунистическая молодежь 
предпочитала говорить языком силы. Но  массовые комсомоль-
ские антирелигиозные мероприятия, отмеченные в крестьянской 
памяти как хулиганские, Тан-Богораз считал естественным про-
явлением темперамента молодых, причем это проявление, по его 
мнению, вопреки складывающимся в деревне антигородским на-
строениям, «навеяно и  подсказано деревней городу» (Там же). 
В то же время он подчеркивал, что даже самая строптивая, са-
моуверенная молодежь не  утверждает, а  пока лишь отрица-
ет. Молодых нововерцев он весьма метко называл богоборцами 
и отрицателями.

Что касается крестьян поколения «революционного перелома», 
то  в  большинстве своем они воспринимали веру как элемент на-
следия, которое остается после него для других поколений, высту-
пая как общее достояние всех людей (Чиркова, 2014: 76). Многое 
из навязываемого новой властью приживалось даже среди повзрос-
левших бунтарей из этого поколения с большим трудом или вооб-
ще отторгалось. Хотя многие из них и жаждали перемен к лучше-
му, они не ожидали столь радикального слома традиций, особенно 
в духовной сфере. Даже те, кто публично представлялся атеистом, 
чаще всего втайне соблюдали религиозные традиции. Большинство 
комсомольских акций они воспринимали как хулиганские и по кре-
стьянской традиции считали, что старшие братья или отцы ради 
«вразумления» могут применить к  «непослушникам» самые ради-
кальные меры.
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The conflict of generations in the spiritual sphere of rural socie-
ty in the second half of the 1920s 

Anatoly A. Slezin, DSc (History), Chief Researcher, Tambov State Technical University, 
Sovetskaya St., 106/5, Tambov, 392000. E-mail: anatoly.slezin@yandex.ru

Abstract. The author identifies the anti-religious aspects of the Soviet “turning to the 
village” policy, focusing on the main directions in the evolution of anti-religious activ-
ities of the communist youth in the mid-1920s and on the changes in the value ori-
entations of peasant generations in the critical period of the Russian history. The 
study aims at assessing the peasantry’s reaction to the “revolutionary turn” genera-
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tion (born at the turn of the 19th — 20th centuries) activities and the reasons for the 
generational conflict, based on the analysis of the spiritual sphere of the Russian vil-
lage. The author argues that this conflict turned into an intergenerational gap in the 
Russian village, which is an understudied aspect of the village split into antagonis-
tic camps, used by the Party leadership to accelerate socialist modernization. The an-
ti-religious activities of communist organizations after the “turning to the village” pol-
icy seemed to significantly soften forms and methods of the work with the peasantry, 
but a more thorough analysis shows that such activities remained a powerful factor 
of the conflict. For instance, value orientations of peasant generations were becom-
ing more different. The spiritual legacy, which the “revolutionary turn” generation was 
to pass on to its successors, was rejected by the younger generation. The “new faith” 
completely denied the old traditions and irreconcilable theomachism. Peasants of the 

“revolutionary turn” generation expressed their attitude to anti-religious activities in 
the form of hooliganism, and radical measures were a response. The study of the na-
tional youth movement (including the negative one) and of the features of the inter-
generational conflict in the Russian village are of particular relevance in the search 
for an educational model that meets the contemporary demands of the state and 
society.

Key words: peasants, religion, generations, revolutionary turn, youth, Komsomol, 
intergenerational gap, “turning to the village” policy, atheist alliance, NEP
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