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религиозных ценностей 
информационными источниками 
антирелигиозной пропаганды  
в 1920–30-е гг.
Пропаганда атеистического образа жизни средствами массовой информации – один из 

инструментов влияния на сознание молодежи. Данная статья рассматривает периодические 
издания советской власти 1920–30-х годов, оказавшие влияние на мировоззрения народных масс. 
Перепись населения 1937 позволяет оценить высокий процент неверующей молодежи и сделать 
выводы и вытеснении к концу рассматриваемого периода веры в Бога из общественной жизни. 
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Социальные институты и Русская Православная Церковь проявляют повы-
шенный интерес к молодежной проблематике современной России. Святейший 
Патриарх Кирилл в своем выступлении отметил: «Очень важно, чтобы был фун-
дамент в виде общих нравственных ценностей, общей нравственной системы, 
которая формировала бы народ и влияла на политику государства» [7]. При 
этом существенной общей проблемой остается отсутствие духовно-нравствен-
ной школы воспитания молодежи.

В современном обществе установились такие нормы морали, что пороки 
человечества считаются вполне нормальными: ничего плохого не видят окружа-
ющие в проституции или супружеской неверности. Общество лояльно относится 
к абортам, хамству, воровству, пьянству и пропагандирует материальное благо-
состояние как главную цель и ценность. О душе современный молодой человек 
не задумывается вовсе или думает очень редко.

Конечно, в мире есть любовь, иначе человечество вымерло бы, но проявле-
ния любви спрятаны порой так глубоко. Они завалены огромным количеством 
информационного хлама о насилии, похоти, разврате. Этому способствует без-
граничное поле информации, которое обрушивается на молодых в аудио и видео 
материалах. В обществе царит пропаганда сомнительных ценностей, о душе в 
образовании говорится редко, а на материальные блага обращено все внимание.

Где корни этих бед современности? Одним из важных факторов влияния на 
молодежную среду в идеологическом плане была, есть и остается пропаганда 
определенного образа жизни через средства массовой информации. Семьдесят лет 
государственного атеизма в СССР не прошли даром, они подготовили почву для 
распространенного мнения, что религия не может решать проблемы молодежи. 

Еще на рубеже XIX и XX веков студенчество объединялось в различные 
сообщества, чтобы решать насущные проблемы и защищать себя в правовом 
плане: «Московский студент всегда немножко голодает... после обеда, остальное 
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время-просто голодает. И, кажется, никогда студент не может сказать, положа 
руку на сердце: «Я сыт», – констатировал знаток быта московского студенчества 
П. Иванов. И далее: «Молодые студенты – вечные скитальцы – цыгане квартир» 
[9]. Автор написал об этом в 1903 г., более ста лет назад, но не только эти слова 
подтверждают мнение о нищете студенчества: «бедность и бесприютность во все 
времена были спутниками российского студенчества, в значительной степени 
происходившего из полисословной демократической среды» [5, с. 12].

В Петербурге в 1912 году провели перепись студентов, она показала, что 
30,7% респондентов жили в нужде [5, с. 38]. Вполне возможно, что нищета и 
голод оттолкнули большинство студентов от Церкви. Отойдя от религии, они 
пошли искать утешения в политических и общественных организациях. Кто-то 
из студенческой среды стал искать абсолютной безмятежности в гедонизме. 
Если студент участвовал в революционном движении, его могли исключить из 
учебного заведения, но и бездеятельность, отсутствие цели способствовали рас-
пространению нигилизма, апатии, люди нравственно разлагались. Самоубий-
ства массово происходили в среде студенчества, и немалую роль в развитии этих 
тенденций сыграла пропаганда права человека на смерть в газетах того времени.

Октябрьская революция свершилась, но в первое время большевики не огра-
ничивали свободу собраний и печати. Почти до конца 1918 г. в прессе появлялись 
газеты и журналы, явно выражавшие оппозиционные и либеральные взгляды.  
В этот период еще печатались и откровенно правые издания, например, «Но - 
вый Сатирикон» Аверченко, в котором велась критика советской власти  
в сатирических статьях, в карикатурах представителей нового режима. 

Большевики выпускали газету «Правда», партийный печатный орган. 
По явились «Известия рабочих и крестьянских депутатов». Эта газета была 
рупором создаваемых Советов, а привычные епархиальные и губернские ведо-
мости упразднялись, государственные и частные типографии и специализиро-
ванные помещения приспосабливали под свои нужды рабочие и крестьяне.

С того самого момента, когда «Известия» стали подконтрольными больше-
викам, начала формироваться советская печать, редактирование которой взяли 
на себя коммунисты на местах. Зачастую они не имели никакого опыта в газет-
ном деле, но это их не остановливало. 

В первые два десятилетия правления большевиков начались гонения на 
Церковь. Коммунисты решили не только создать новое общество, выстраивая 
по-новому политические принципы, но и создать без участия религии новую 
веру, веру в «мировую революцию». 

Советская власть активно и целенаправленно занималась духовными вопро-
сами, коммунистическая партия в полном смысле слова руководила духовной 
жизнью народа: повседневно и повсеместно насаждала свою идеологию, жестко 
отвергая все иное. При этом постоянно – и всегда в пророческом тоне – говори-
лось о «светлом будущем», в которое необходимо верить. Получается так, что 
фактор веры не отвергался, и, наоборот, активно использовался, но в строго 
определенном направлении: верить можно и нужно было только в дело партии, 
в «светлое будущее» и лично – в Ленина, главного из коммунистических про-
роков [5, с. 12].

Для борьбы с религией был налажен выпуск специальных изданий. В 20- 
30-е годы в прессе появились журналы «Атеист», «Безбожник», «Безбожник  
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у станка». Когда Союз безбожников активизировал деятельность на территории 
всего Советского государства, намного больше появилось выпускаемой антире-
лигиозной литературы. Если за семь лет (с 1922 по 1929 гг.) было выпущено – 270 
книг антирелигиозного характера в издательстве «Атеист», то за один только 
1930 год было опубликовано 4181 [12]. Содержание изданий было насыщено рабо-
тами, статьями, высказываниями, цитатами партийных работников. Издания 
выпускались с целью не только стать пособиями в антирелигиозной борьбе  
на местах, они стали теоретическим фундаментом атеизма в советской стране. 

Журнал «Наука и религия» претендовал на беспристрастную научность, но 
в реальности агрессивные тенденции в его антирелигиозных статьях сохрани-
лись вплоть до конца 80-х годов. Антирелигиозная пропаганда велась полномас-
штабно по всей стране любыми средствами, и печатные издания были передовым 
ресурсом этого процесса. «Объем прессы – огромен, материалы идеологического 
характера – почти в каждом номере многочисленных газет и журналов. Это бес-
крайний материал по изучению советской идеологии и культуры того времени».

К концу описываемого периода очевиден рост идеологически ориентиро-
ванных тиражей газет и журналов: в 1928 г. в стране выпускалось около 2 тыс. 
газет тиражом 9,5 млн. экз., в 1940 г. около 9 тыс., тираж свыше 38 млн. экз. 
Газеты выходили на пятидесяти национальных языках. На украинском языке 
были «Коммунiст» (Комунист), «Висти» (Вести), «Робитнича газета пролетар» 
(Рабочая газета пролитариата). В Белоруссии – «Звязда» (Звезда), «Савецкая 
Беларусь» (Советская Беларусь), «Беларуская веска» (Белоруская деревня);  
в Азербайджане – «Ени иол» («Новый путь»), в Узбекистане – «Кизил Узбеки-
стон» (Красный Узбекистан»), в Молдавии – «Плугарул рош» (Красный пахарь»). 
В конце 30-х-40-х годов тираж газеты «Правда» составил 2 млн. экз., «Известия» – 
1,6 млн., «Крестьянская газета» – 1,2 млн., «Комсомольская правда» – 600 тыс., 
«Гудок» – 275 тыс., «Учительская газета» – 250 тыс., «Индустрия» – 225 тыс., 
«Труд» – 150 тыс. экз. Увеличивались тиражи и журнальных, особенно партий-
ных изданий. К 1940 году партийные издания имели численное превосходство 
над многими другими изданиями. Тираж журнала «Большевик» составлял 550 
тыс. экз., «Партийного строительства» – 570 тыс., «Спутника агитатора» – 675 
тыс. экз. 

Особого внимания заслуживают издания «лагерной прессы» газеты Бело-
моро-Балтийского канала «Перековка» и «Соловецкие острова». Удивительно, 
но они пропагандировали ударничество и стахановское движение среди заклю-
ченных: «Лагерники! – призывала «Перековка». – На 150 процентов выполним 
земляные работы!» [4]. 

Если заключенные не следовали призывам, их считали лодырями и без-
дельниками, или еще хуже, их могли причислить к саботажникам. Назначали 
на должность корреспондентов тех, кто обладал чувством слова. Они должны 
были разоблачать «замаскировавшихся врагов», «притаившуюся контру».

К концу двадцатых годов стало ясно, что демократизму в советском обще-
стве приходит крах. Вместо демократических преобразований начала прояв-
ляться монополия политической власти коммунистической партии. Партийный 
и хозяйственный аппараты срастались, на всей территории СССР укреплялась 
авторитарная система. Экономика стала подвергаться насильственному преоб-
разованию. Сталин обладал абсолютной властью, он использовал все рычаги  
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и механизмы властной вертикали, чтобы построить скорейшими темпами соци-
ализм в Советском Союзе.

Конечно же, в этих условиях идеологически и организационно верным 
решением стала реализация всех директив партии через средства массовой 
информации: газеты, журналы, альманахи, радио. СМИ обязаны были усилить 
воздействие идеологии однопартийной системы на массы, убедить в абсолютной 
истинности выбранного пути.

Печать стала пропагандистко-идеологическим орудием партии коммуни-
стов, средством формирования сознания, органом, бичующим инакомыслие. 
Пресса проводила в народ идею обострения классовой борьбы при продвижении 
к социализму. «При тоталитарном режиме СМИ помогала формировать культ 
личности Сталина, словом, побуждающим к действию, они инициировали мас-
совые расправы с людьми, не выполнявшими директивы коммунистов».

Конец тридцатых годов стал итоговым для проведенной государственной 
политики: в стране обсолютиризировалась однопартийная печать. Читатели 
привыкли к тому, что издания воспитывали и занимались образованием масс, 
к тому, что лично Сталин и партия большевиков помогли добиться высокого 
подъема экономики [1] и т.д.

После публикации в 1938 г. Курса истории ВКП (б) начинается важный этап 
развития советской журналистики: она превратилась в усиленное орудие «пра-
вильной» пропаганды. Краткий курс истории ВКП (б) полностью публикуется  
в «Правде», его сопровождают передовые статьи, восхваляющие описание 
истории партии большевиков: «За овладение революционной теорией», «Обе-
спечить глубокое изучение истории ВКП (б)», «Непобедимая сила марксизма-
ленинизма» Цензурой партии большевиков контролировались абсолютно СМИ 
в стране: 8850 газет, 1762 журнала, 74 вещательных радиостанций, 1200 радио-
узлов, 1176 типографий, 70 тыс. библиотек.

Пресса советской страны активно насаждала в умы народа мысль о неутиха-
ющей классовой борьбе. Ею объясняли возникновение «оппозиций», причины  
и механизмы появления «врагов народа». Читатели, верили своему прави-
тельству, Коммунистической партии, доверяли прессе. Большинство советских 
людей одобряло идеолого-политические процессы 30-х годов. 

Результат массированной антирелигиозной пропаганды в первую очередь 
оказывал влияние на формирование мировоззрения молодежи.

Документ «О численности верующих в СССР и их распределении по рели-
гиям по переписи 1937 года» [13] содержит данные, характеризующие соотно-
шение верующего и неверующего населения, достигшего шестнадцатилетнего 
возраста.

1. Распределение населения СССР в возрасте 16 лет и старше на верующих 
и неверующих по переписи 1937 года характеризовалась следующими данными 
(млн. человек):

Обоего пола
в том числе

мужчин женщин
Всего населения в возрасте 16 

лет и старше 98,4 44,8 53,6
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Обоего пола

в том числе
мужчин женщин

в том числе:
указавших себя верующими 55,3 19,8 35,5

неверующим 42,2 24,5 17,7
не ответивших на этот вопрос 0,9 0,5 0,4

4. Процент указавших себя верующими по полу и возрасту распределяется 
следующим образом:

% указавших себя верующими
обоего пола мужчин женщин

Всего в возрасте 16 лет и старше 56 44 66
в том числе:
16 – 19 лет 34 25 43
20 – 29 лет 44 31 55
30 – 39 лет 52 40 64
40 – 49 лет 63 56 75
50 – 59 лет 77 68 84
60 – 69 лет 88 83 93

70 лет и старше 95 92 96

При рассмотрении возрастных категорий самое большое количество веру-
ющих обоего пола зафиксировано в возрасте старше 70 лет, причем количество 
верующих мужчин составляет разницу всего на 4 %, тогда как в возрастной 
группе 16–19 лет процент верующих составил 34 %. Из них верующих женского 
пола составлял 43 %, это объясняется более ранней зрелостью женщин в связи  
с замужеством и материнством и сопряженными с этим ответственностью и тре-
вогой за жизнь и судьбы детей, такой процент религиозности у мужской группы 
населения наблюдается в возрасте 30–39 лет. Последовавшая вслед за перепи-
сью статья в газете «Правда» от 27 июля 1938 год писала: «Враги народа сделали 
все для того, чтобы извратить действительную цифру населения. Они давали 
счетчикам вредительские указания, в результате которых многочисленные груп - 
пы граждан оказались не внесенными в переписные листы» [7].

Таким образом, в описываемый период антирелигиозная пропаганда 
оказала серьезное воздействие на нравственно-культурную сторону жизни насе-
ления страны. К концу периода, когда краткий курс ВКП (б) формировал новое 
мировоззрение, произошло вытеснение веры в Бога из общественной жизни. 
«...Победа коммунизма, полная и радостная победа сознательного человече-
ского коллектива над слепыми силами природы и общества – одна лишь может 
создать воистину свободного человека, который... не будет нуждаться в богах, 
ибо сам станет, как боги», – говорил историк Б.И. Горев, выступая с докладом  
в Социалистической академии [3].
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Anatoly Marchenkov, priest
Destruction of traditional religious values by information sources  

of anti-religious propaganda in the 1920s and 30s.
Propaganda of atheistic lifestyle by mass media is one of the tools to influence the minds of young 

people. In this article the author studies the periodicals of the Soviet government of the 1920s and 30s 
that influenced the worldview of the masses. The population census of 1937 allows to estimate the high 
percentage of non-believing youth and draw conclusions about the displacement of faith in God from 
public life by the end of the period under review.

Keywords: Youth, anti-religious propaganda, mass media, class struggle, one-party ideology.
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