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О РЕЛИГИОЗНОЙ СИТУАЦИИ В КАЗАХСТАНЕ НАКАНУЕ  

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается религиозная ситуация в Казахстане накануне Великой 

Отечественной войны. В общественное сознание масс активно внедрялись идеи о реакционной роли 

религии в обществе. Несмотря на развернутую активную антирелигиозную пропаганду и жесткий 

идеологический контроль деятельности религиозных организаций, закрытие мечетей, церквей и храмов, 

массовые репрессии служителей культа и верующих со стороны Советской власти уровень 

религиозности населения в стране оставался достаточно высоким. 

Религиозные организации Казахстана функционировали в сложных условиях советской власти, при 

которых государство игнорировало религиозный фактор, религиозные организации как социальный 

институт. Созданные государственные органы для борьбы с религией, и Союз воинствующих 

безбожников в том числе, выполняли цели и задачи по этому вопросу, являясь основными 

проводниками антирелигиозной политики государства. 

Со второй половины 30-х годов в стране складывается тоталитарный режим, проникший во все 

сферы жизни общества. Тотальные репрессии охватили все социальные слои страны, особенно 

коснулись верующих и духовенства, которые являлись с точки зрения государства носителями чуждой 

официальной идеологии. Одним из серьезных последствий проводимой политики явилась 

невозможность всех религиозных организаций страны жить полной религиозной жизнью и развивать 

свою культуру. 
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ҰЛЫ ОТАН СОҒЫСЫ ҚАРСЫНДА ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ДІНИ ЖАҒДАЙ ТУРАЛЫ 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада Ұлы Отан соғысы қарсаңындағы Қазақстандағы діни ахуал қарастырылған. Діннің 

қоғамдағы реакциялық рөлі туралы идеялар бұқараның қоғамдық санасына белсенді түрде енгізілді. 

Дінге қарсы кең ауқымды, белсенді үгіт-насихат пен діни ұйымдардың қызметіне қатаң идеялогиялық 

бақылау жүргізілуіне, мешіттердің, шіркеулердің және храмдардың жабылуына, дін қызметкерлері мен 
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діндарларлды Кеңес үкіметінің жаппай құрғын-сүргініне қарамастан, елдегі халықтың діндарлық 

деңгейі айтарлықтай жоғары сақталды. 

Қазақстандағы діни ұйымдар Кеңес өкіметінің қиын жағдайында жұмыс істеді, бұл жағдайда мем-

лекет діни фактор мен діни ұйымдарды әлеуметтік институт ретінде елемеді. Дінге қарсы күрес үшін 

құ-рылған мемлекеттік органдар, соның ішінде «Жауынгер атеистер одағы», мемлекеттің дінге қарсы 

саяса-тының негізгі жүргізушісі бола отырып, бұл мәселе бойынша мемлекеттің тапсырмаларын 

орындады. 

30-шы жылдардың екінші жартысынан бастап елде қоғамның барлық салаларына енген тоталитар-

лық режим қалыптасты. Жаппай қуғын-сүргін елдің барлық әлеуметтік топтарын қамтыды, әсіресе 

мемлекет тұрғысынан жат ресми идеологияның тасымалдаушылары болған діни сенімдегілер мен діни 

қызметкерлерге қатты әсер етті. Жүргізіліп жатқан саясаттың, елеулі салдарының бірі еліміздің барлық 

діни ұйымдарының толыққанды діни қағидалармен өмір сүре алмауы және өз мәдениетін дамыта 

алмауы болды. 
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RELIGIOUS SITUATION IN KAZAKHSTAN ON THE EVE OF THE GREAT PATRIOTIC WAR 

 

Abstract 

This article examines the religious situation in Kazakhstan on the eve of the Great Patriotic War. The 

societal consciousness was actively penetrated by ideas of the reactionary role of religion in society. Despite the 

vigorous anti-religious propaganda and stringent ideological control over the activities of religious organizations, 

the closure of mosques, churches, and temples, and mass repressions against clergy and believers by the Soviet 

authorities, the level of religiosity among the population remained sufficiently high.  

Religious organizations in Kazakhstan functioned under the complex conditions of Soviet power, wherein 

the state disregarded the religious factor and treated religious organizations as social institutions. State-created 

entities aimed at combating religion, including the Union of Militant Atheists, played a significant role in 

implementing the state's anti-religious policies.  

Since the second half of the 30s, a totalitarian regime has emerged in the country, penetrating all spheres of 

social life. Total repressions covered all social strata of the country especially affecting believers and the clergy 

who, from the point of view of the state, were carriers of an alien official ideology. One of the serious 

consequences of the current policy was the inability of all religious organizations in the country to live a full 

religious life and develop their culture. 

Keywords: religion, state, policy, clergy, believers, repression 

 

Введение. Заявленная в проблема представляется одной из самых актуальных. Во многом это 

обусловлено сложившейся ситуацией в стране, которая характеризуется всплеском религиозности 

населения, ростом национального самосознания этносов, проживающих в Казахстане. Обеспечение же 

межконфессионального и межнационального согласия в государстве как важного фактора 

внутриполитической стабильности невозможно без правильно сформированной модели 

государственно-религиозных отношений, без глубоко продуманной политики в этой сложной и 

деликатной области. В этой связи объективное изучение истории государственной религиозной 

политики, деятельности различных конфессий в стране, их взаимодействие с государством, а также 

анализ ошибок и просчетов, допущенных в прошлом в данной сфере, может иметь конкретную 

практическую значимость.                         

Изучение истории деятельности религиозных организаций и конфессиональной политики 

Казахстана в советский период остается одной из актуальных вопросов отечественной истории. Одним 

из важных периодов является деятельность религиозных организаций в предвоенный период и годы 

Великой Отечественной войны. Несмотря на изучение отдельных аспектов данной проблемы до сих пор 

малоизученным является исследование религиозной ситуации в Казахстане накануне войны, положение 
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религиозных групп, служителей культа и верующих в обществе, особенности политики советской 

власти в отношении религии и верующих. 

Важным представляется исследование роли партийных и государственных органов, организаций в 

антирелигиозной пропаганде, в частности необходимо рассмотреть деятельность Постоянной комиссии 

по делам религиозных культов и Союза воинствующих безбожников Казахстана как главных 

проводников антирелигиозной и атеистической пропаганды, их основные направления работы. 

Цель исследования – раскрыть особенности религиозной ситуации в Казахстане в предвоенный 

период, показать основные направления государственной конфессиональной политики и деятельность 

религиозных групп в обществе. Исследование положения религиозных общин, служителей культа и 

верующих в предвоенный период, а также основных направлений политики государства в отношении 

религии поможет глубже понять изменение государственного курса в данном вопросе в военный 

период. 

Материалы и методы. При проведении исследования были применены общенаучные методы 

(анализ, синтез,), специальные исторические методы: историко-типологический, историко-

сравнительный, историко-генетический. В работе авторы руководствовались принципов 

объективности, всестороннего анализа, учета тенденциозности документов, использование различных 

приемов критики исторического источника. 

Одним из главных методов исследования является принцип историзма, предполагающий изучение 

явлений, событий прошлого с учетом динамики их развития и изменений, анализа общественных 

процессов в связи с конкретной исторической реальностью и во взаимосвязи с окружающей средой. 

В качестве источниковой базы выступили архивные материалы Центрального Государственного 

архива РК и Архива Президента РК. Архивные материалы ЦГА РК содержат документы Центральной 

Постоянной Комиссии при президиуме Казахского Центрального Исполнительного Комитета по 

рассмотрению религиозных культов: протоколы заседаний, приказы и  постановления Центральной 

Постоянной комиссии по рассмотрению религиозных вопросов. В частности, о закрытии мечетей, 

церквей, докладные записки о состоянии работы комиссии на местах. В документах отражена 

деятельность служителей культа и верующих, сведения о массовом закрытии мечетей, церквей и 

храмов. 

В фондах архива ЦГА РК содержится информационный материал по 

антирелигиозной деятельности Республиканского Союза Воинствующих Безбожников Казахстана, 

переписка с партийными органами, Совнаркомом КазССР и других организаций по вопросам 

антирелигиозной агитации. 

В фондах Архива Президента РК представлены материалы о работе (приказы, протоколы 

заседаний) СВБ Казахстана, областных советов на местах, сведения о численности религиозных общин 

в областях, городах и районах, информация об  антирелигиозной пропаганде  и агитации, о фактах 

перегибов по мусульманскому духовенству, а также информация о подпольной деятельности 

служителей культа и верующих в условиях преследований. 

В фондах Архива Президента РК содержатся документы областных партийных комитетов по 

антирелигиозной работе (постановления, приказы, переписка с центральными партийными органами), 

материалы агитационно-пропагандистского отдела Алма-Атинского окружного комитета Всесоюзной 

Коммунистической партии большевиков. 

В работе с архивными документами был использован принцип систематизации и классификации 

источников, критический подход к изучению представленного материала, выявлению важной 

информационной составляющей. Значимым в научной работе представляется соблюдение принципов 

объективности, детерминизма. 

Обсуждение. Анализ научной литературы показывает, проблема деятельности религиозных 

объединений в советский период, государственно-религиозные отношения трактовалась искаженно и 

находилась под влиянием марксистко-ленинской идеологии. Длительный период исследуемая 

проблема относилась к группе закрытых и запретных, в этой связи отсутствовали серьезные 

объективные исследования по религиозной проблематике. Целый же ряд вопросов, существовавших в 

данной сфере, либо вообще не рассматривался и замалчивался, либо преподносился в довольно 

искаженной идеологизированной форме. 

Правовые аспекты проблемы взаимодействия государства и религиозных организаций, 

деятельности конфессиональных объединений рассматриваются в работах А.И. Барменкова, 

Подопригоры.[1,2] В этих работах дается оценка законодательным актам, принятым в Советском 

Союзе.  Вместе с тем проблема свободы совести изучалась с партийных позиций. В массовой печати и 

научных изданиях пропагандиро-валась идея о якобы справедливом и демократическом решении 



проблемы свободы совести в стране. 

Фундаментальным трудом по истории ислама в республиках Средней Азии и Казахстана является 

известная монография Саидбаева Т.С. «Ислам и общество».[3].  В исследовании показана роль религии 

(ислама) в различных сферах жизни народов Средней Азии, при это подчёркивалась тесная связь ислама 

с национальными традициями и обычаями среднеазиатских народов. Раскрывая государственную 

секуляризационную политику, ее задачи и последствия, автор уделяет внимание выявлению факторов 

и причин сохранения ислама в советском обществе. 

Заслуживает интерес и другая работа Саидбаева Т.С. «Ислам и современность» [4], которой, 

несмотря на идеологическую направленность исследования, также рассматривается основные этапы 

секуляризации в республиках Средней Азии после Октябрьской революции и анализируются 

социальные функции ислама в условиях советского общества. 

Особо следует выделить труды Алексеева В.А., в которых на основе обширного архивного и 

документального материала дается глубокий анализ формирования и укрепления советской модели 

государственно-церковных отношений. [5] 

Одной из первых фундаментальных работ по религиоведению в республике, написанной с учетом 

казахстанских реалий и специфики, явилось исследование Артемьева А.И. «Религиоведение: Основы 

общего религиоведения, история религий, религии в Казахстане». [6] 

Проблема деятельности религиозных конфессий, взаимоотношений государства и религиозных 

организаций в советский период исследуется в трудах отечественных ученых-религиоведов Трофимова 

Я.Ф., Иванова В.А. В частности, следует отметить их совместный труд- справочник «Религии 

Казахстана». В данном справочнике анализируется история всех религиозных конфессий и 

деноминаций Казахстана, дается характеристика современного развития каждой из них. [7] 

Изучению особенности взаимосвязи ислама, этничности и общества на территории Казахстана в 

историческом прошлом и на современном этапе посвящена работа отечественного исследователя 

Султангалиевой А.К. «Ислам в Казахстане: история, этничность и общество».  Важное место в работе 

занимает проблема связи ислама и этничности, влияния религии на мировоззрение общества, а также 

вопросы религиозной и этнической идентичности казахов. [8] 

В  монографии Нуртазиной Н.Д. «Борьба с исламом: религиозная политика Советской власти в 

Казахстане в 20-40-е годы ХХ века» показаны этапы и основные направления антирелигиозной 

политики Советского государства, раскрыты важные факторы борьбы с религией, в частности с 

исламом, во время проведения "культурной революции" в Советском Союзе. [9] 

За период независимости появляются диссертационные исследования, в которых по-новому 

трактуются многие аспекты государственно-религиозных отношений в Казахстане в советский период. 

Проблемы роли ислама в советском Казахстане, государственной политики в отношении ислама, 

служителей культа и верующих, деятельности мусульманских общин исследуются в диссертационных 

исследованиях Тасмагамбетова, А.С.,Мустафиной Р.М., Мухтаровой Г.Д., Ауанасовой Б.М. 

[10,11,12,13] . 

Учитывая значение научных исследований в данной области, следует признать, что глубокий 

анализ религиозной ситуации в Казахстане накануне Великой Отечественной войны, 

особенности политики Советского государства в отношении служителей культа и верующих, 

деятельность конфессий в довоенный период до сих пор остается малоизученной проблемой. 

Результаты исследования. В послереволюционные годы в общественное сознание особенно 

активно внедрялись идеи о реакционной роли религии в истории человечества. К религии новая власть 

пыталась применить тактику «кавалерийского наскока». Лидеры большевиков предполагали 

стремительными административными методами на протяжении одного-двух лет покончить с 

религиозностью населения. 

Советская идеология рассматривала религию как средство затемнения классового сознания 

трудящихся масс, разложения рядов пролетариата как ведущей социальной силы общества. Большевики 

полагали, что религия есть легальное орудие, служащее буржуазии для прикрытия классовых маневров, 

направленных против рабочего класса своих стран и СССР. 

Основной пропагандистский удар большевики стремились нанести по авторитету духовенства. 

Действительно, многие священнослужители в первые послереволюционные годы выступали как 

политические враги большевиков, но власти часто расправлялись с ними с жестокостью, несоизмеримой 

оказанному сопротивлению, обычно лишь словесному. 

Предполагалось, что основным оружием антирелигиозников должна была стать пропаганда 

материализма, проникнутая идеями воинствующего атеизма. Особо необходимо было акцентировать 

внимание на проведении атеистического воспитания среди молодежи, но это не означало, что 



партийные и советские работники полностью избавлялись от старых, порой грубых методов работы. 

По-прежнему продолжалась практика административного прессинга на религиозные общины, 

преследования духовенства и верующих. 

В первые послереволюционные годы новая Советская власть выступила с обращением «Ко всем 

трудящимся мусульманам России и Востока», заявив в очередной раз, что все народы окраин бывшей 

царской России были уравнены в правах со всеми гражданами страны. В обращении разъяснялось, что 

Советская власть навсегда покончила с ущемлением и ограничением прав мусульман России, 

Поволжья, Туркестана и Закавказья. 

Обращаясь к мусульманам, новая власть исходила из того, что здесь религиозная принадлежность 

значила больше, чем этническая, и представители всех народностей сознавали себя прежде всего 

мусульманами. В будущем, советские и партийные органы, обращаясь к местному населению Средней 

Азии и Казахстана, часто называли их «мусульманами», учитывая таким образом, национальные 

особенности. [3, с.124] 

Важное значение в создании основ советского законодательства о религиозных культах сыграл 

подписанный В.И.Лениным 23 января 1918 года Декрет СНК РСФСР «Об отделении церкви 

от государства и школы от церкви». В Декрете подчеркивалось, что «каждый гражданин может 

исповедовать какой бы то ни было веры или не исповедовать никакой веры отменяются». Официально 

провозглашалась свобода вероисповедания и запрещались какие-либо ограничения свободы совести, а 

также запрет принятие решений, которые бы обеспечивали преимущество на основании религиозной 

принадлежности человека. Иначе говоря, объявлялось всеобщее равенство граждан независимо от 

вероисповедания. [14, с.96-98] 

Важным событием в религиозной сфере явилось принятие Постановления 1929г. В документе, как 

и в декрете, были сформулированы основные требования для обеспечения отделения религии от 

государства и освобождения школы от религиозного влияния. Верующим всех конфессий 

предоставлялась свобода отправления культов, если характер вероучения и совершение обрядов не 

причиняют вреда здоровью граждан, не унижает человеческого достоинства, а деятельность 

религиозных объединений осуществляется в рамках законов страны. Однако все провозглашенные 

положения носили декларативный характер. 

Законодательство о культах, принятое 8 апреля 1929г. заведомо откровенно ставило религиозные 

организации в дискриминационное положение. Оно ограничивало деятельность религиозных 

объединений рамками удовлетворения потребностей верующих, так же, как и статьи в Конституции 

СССР. 

В компетенции местных государственных органов находились вопросы открытия новых 

религиозных общин и регистрации уже действующих. В результате власти могли наложить запрет на 

открытие новых приходов, мечетей, также произвольно закрывать уже существующие. Для того, чтобы 

приход мог легально функционировать требовалась регистрация как религиозной группы, так и 

служителей культа. 

Контроль за соблюдением законов о религии и церкви осуществлял до 1929г. специально 

учрежденный секретариат при Председателе ВЦИК. Постановлением ВЦИК и Совнаркома РСФСР от 

8 апреля 1929г. секретариат по делам культов упразднялся. Создается Постоянная Центральная 

Комиссиям по вопросам культов, основной целью которой было руководство и осуществление 

политики советского правительства и партии в области религии, религиозных организаций и верующих.   

В стране до мая 1934 г. функционировала Комиссия по вопросам культов при Президиуме ВЦИК. 

Впоследствии на ее месте создается при Президиуме ЦИК СССР Постоянная комиссия по 

рассмотрению культовых вопросов на всей территории Союза СССР. Постоянная Центральная 

комиссия по вопросам культов по сути была основным органом, выполнявший функции контроля за 

соблюдением советских законов в области религии, служителей культа и верующих в стране. 

Постоянная Центральная Комиссия по вопросам культов имела значительные полномочия. 

Комиссия занималась разработкой и рассмотрением законов о религиозных объединениях, результаты 

которых поступали далее в Президиум ВЦИК. и предварительное рассмотрение законодательных актов, 

связанных с культами и внесением их на рассмотрение Президиума ВЦИК.  

Данный государственный орган к некоторым вопросам антирелигиозной агитации и деятельности 

религиозных организаций был более внимателен, чем партийные и советские структуры на местах. Так, 

в отдельных случаях она вносила запрет на ликвидацию религиозных общин или закрытие культовых 

объектов, а также являлась последней инстанцией для верующих, обращавшихся с жалобами на 

незаконные действия государственных органов. 

Комиссия рассматривала жалобы на неправильные действия местных органов власти по вопросам, 



связанным деятельностью служителей культа, религиозных общин, о закрытии мечетей, церквей, 

храмов и расторжении договора с религиозными обществами. Комиссия имела полномочия давать 

объяснения по вопросам применения законодательства о культах, отменять решения местных органов, 

противоречащие законам. [1, с.93] 

В задачи комиссии входило: контроль за соблюдением на местах законов, связанных 

с религиозными организациями, разъяснение нижестоящим органам и осуществление указаний в 

рамках действующего законодательства, рассмотрение вопросов об открытии и закрытии культовых 

зданий , рассмотрение жалоб на незаконные действия райисполкомов и горсоветов  в ситуациях, 

связанных с деятельностью служителей культа и верующих, учет конфессиональных организаций в 

республике, крае или области и составление сводок. [15, л.14] 

При облисполкомах в областях повсеместно создавались постоянные комиссии по рассмотрению 

религиозных вопросов. Но, к 1933г. в действительности, в Казахстане постоянные комиссии по делам 

религиозных культов действовали только в двух областях - Восточно-Казахстанской и Актюбинской из 

6 областей республики. [16, л.66] 

Скудная переписка с остальными областями, где отсутствовали комиссии, и поступающая от них 

информация по вопросам культов доказывала, что вопросами культов в этих облисполкомах 

занимаются от случая к случаю, преимущественно по отдельным поручениям. В этой связи стояла 

задача организации на местах постоянных комиссий по делам религиозных культов, а также усиление 

работы действующих комиссий. Отмечалось, что отсутствует систематичность и последовательность в 

работе комиссий, мероприятия проходят от случая к случаю, больше, как выполнение отдельных 

поручений. [17, л.67] 

В качестве причин слабой организации работы комиссий назывались отсутствие специалистов, 

занимающихся вопросами культов и загса, неподготовленность действующих работников, и в целом, 

недооценка этого направления работы руководителями исполкомов на местах. В качестве мер для 

налаживания работы на местах предлагалось сделать постоянные выезды в области и районы, выездных 

инспекторов, предлагается КазЦИК  создать отдельный сектор при Секретариате со штатом в шесть 

единиц. 

Комиссия занималась также вопросам записи актов гражданского состояния (ЗАГСА). На этом 

участке работы также существовали проблемы, так как в районах, отдаленных аулах не хватало 

работников ЗАГСА, ощущалась нехватка квалифицированных специалистов и низкая обеспеченность 

органов ЗАГСА и аульных советов актовой документацией, незнание специалистами своих функции. 

Порой их на местах функции выполняли религиозные служители. 

Так, в Докладной записке руководству Республиканской Центральной Постоянной Комиссии 

секретаря Килеева И.М., совершавшего в ноябре 1933г. командировку по областям республики и 

отчитывавшегося по итогам работы в Джувалинском районе Южно-Казахстанской области по 

урегулированию вопросов о ликвидации церкви в селе Высоком» было написано: «Ко всему 

вышеизложенному, если прибавить следующий возмутительный факт, что до сего времени не изьяты у 

попа Суморова метрическая книга, по которой последний снабжает поселян свидетельствами по актам 

гражданского состояния, будет ясно в каком состоянии находится работа по ЗАГсу в Джувалингском 

районе Южно-Казахстанской области. [18, л.72а] Далее от отмечает, что «в целях изжития 

перечисленных ненормальностей, мною приняты кое-какие меры, в частности, предложено РИКу в 3-х 

дневный срок изьять у попа метрическую книгу, а попа привлечь к ответственности» [19, л.66] 

1929 г. стал временем массового закрытия церквей, мечетей, храмов.  Провозглашается новый 

лозунг атеистической пропаганды: «Борьба с религией – есть борьба за социализм». Фактически это 

означало открытое и грубое нарушение прав верующих и религиозных общин. Мероприятия по 

форсированному закрытию религиозных общин и культовых зданий осуществлялись в рамках 

провозглашенной советской властью антирелигиозной пятилетки (1932–1937 гг.). Закрытые культовые 

здания отдавали под склады, конторы, мастерские, магазины или предоставляли организациям, 

ведомствам, что задевало и оскорбляло чувства верующих. 

При этом в официальных документах основной причиной называли многочисленные просьбы 

трудящихся. Основанием закрытия культовых объектов были «многочисленные постановления 

коллективов трудящихся», «постановления общих собраний домохозяев»), постановления колхозных 

собраний, или вследствие принятого постановления общего собрания и выраженного большинством 

граждан того или иного села л8 принималось решение о передачи под культурно-просветительное 

учреждение.[20, л.8] 
В этой связи интересным представляется директива НКВД КазССР, которая был разослана всем 

областным, городским и районным партийным комитетам под грифом «секретно». В документе 



подчеркивалось: «Работу вести так, чтобы инициатива закрытия формально исходила не от 

председателя сельсовета или иного представителя власти, а от граждан данного села /города/, путем 
ходатайства или постановления общественных, профсоюзных ил иных местных организаций, групп 
бедноты, собраний избирателей и, наконец, общих собраний граждан». [20, л.8] 

Повсеместно сокращалось количество активных верующих, заметно понижался общий тонус 
религиозности в стране. Как следствие, претерпел изменения и возрастной состав прихожан церквей, 
мечетей, храмов. Храмы, мечети посещали преимущественно пожилые люди, а молодежи и детей было 

мало. Верующие стали приходить в храм только по личному поводу - для удовлетворения чисто 
религиозных потребностей. 

Однако массовое разрушение или закрытие мечетей, храмов и церквей не означало, что религиозная 
жизнь в городах и аулах прекращалась или население автоматически становилось неверующим, хотя и 
активность их снизилась в определенной степени. 

Сохраняющийся в республике высокий уровень религиозности населения вызывал серьезную 

обеспокоенность у властей. С целью выполнения задачи организации масштабной антирелигиозной 
пропаганды и агитации был создан Союз Воинствующих Безбожников. Руководство СВБ призывало 
скорее и повсеместно распространять идеи «безбожия» на самые широкие слои населения. 

Основной задачей СВБ была антирелигиозная агитация и пропаганда, Массовая общественная 
организация Союз воинствующих безбожников в июне 1929 года на II съезде организации была 
преобразована из Союза безбожников. Союз безбожников был образован в 1925г. из кружка «Общество 

друзей газеты «Безбожников». В Казахстане с 1926 года создаются ячейки СВБ. Все годы 
существования СВБ СССР возглавлял его партийный деятель Емельян Ярославский. 

Деятельностью Союза Воинствующих Безбожников руководили партийные и государственные 
органы в тесном сотрудничестве с комсомолом и профсоюзами. В рамках объявленной Союзом в 1932 
году начала «безбожной пятилетки» предполагалось, что к ее концу религиозность населения будет 
полностью искоренена. Основной целью общественной организации являлась идейная борьба с 

религией, атеистическая агитация и пропаганда. 
Руководство СВБ неоднократно отмечало, что антирелигиозная работа на местах осуществлялась в 

основном формально, неорганизованно, стихийно и не системно. Это было обусловлено рядом причин. 
Одна из них – низкий уровень подготовки специальных кадров для антирелигиозной работы, порой их 
нехватка. В этой связи в своих отчетах руководство СВБ неоднократно подчеркивало, что для 
осуществления грамотной атеистической пропаганды и разоблачения «реакционной» сущности 

религии крайне важной необходимостью является подготовка специальных кадров. В этой связи, в 
обращении Центрального Совета СВБ СССР ко всем краевым и областным совета организации 
отмечалось, что лекционная антирелигиозная работа находится на чрезвычайно низком теоретическом 
уровне. К лекционной работе зачастую привлекались непроверенные, неподготовленные кадры. 

Для решения данной проблемы предлагалось создать при республиканских, областных и краевых 
организациях СВБ лекторское бюро под руководством одного их наиболее подготовленных и 

обладающих организационной способностью членов Президиума. В кратчайший срок намечалось 
обеспечить тщательный подбор лекторов из идеологически выдержанных, научно-подготовленных и 
квалифицированных кадров. И в дальнейшем все организации СВБ должны установить, как правило 
всестороннюю и повседневную проверку данных лекторов путем проверки тезисов и лекций, и 
докладов. [21, л.7] С целью стимулирования работы лекторов планировалось установить 
соответствующую дифференцированную оплату труда лекторов и заключить договоры с 

профсоюзными организациями, МТС, совхозами, колхозами и другими учреждениями на проведение 
лекционной работы. 

Другая причина – это нехватка средств, выделяемых на антирелигиозную пропаганду. Для 
организационной и методической работы необходимо приобретение оргматериалов, методических 
разработок, тезисов и докладов, отпечатать перевод на казахском языке и т.д. [22, л.4] Также работа 
членов СВБ предполагала частые командировки по различным регионам, что тоже требовало 

определенных финансовых средств. 
Одна из проблем - острая нехватка литературы на казахском языке. Об этом руководство СВБ 

Казахстана неоднократно поднимало данный вопрос перед Центральным Советом СВБ и республикан-
скими партийными органами. Так, председатель Крайоргбюро СВБ Шустров в октябре 1938 г. 
настоятельно поднимал данную проблему. «В Казахстане совершенно отсутствует антирелигиозная 
литература на казахском языке, нет переводов, нет литературы по местным религиозным верованиям, 

поэтому Крайбюро СВБ намечает издательскую работу объемом 50 печатных листов. Это совершенно 
необходимо, так как без литературы нельзя готовить кадры, нельзя вести а\р работу», - писал он своем 
обращении к первому секретарю ЦК КП\б Казахстана Л.И.Мирзояну [23, л.61]. 



Крупнейшим недостатком организационного состояния СВБ являлась слабая сеть ячеек СВБ в 

селах и аулах, в колхозах и совхозах, промартелях и в городах и слабый охват членства СВБ 

колхозников, кустарей и женщин. Работа районных организации СВБ все была также слабо 

организована, осуществлялась не систематически. 

Одним из основных направлений деятельности СВБ было чтение лекции и докладов, проведение 

семинаров, организация антирелигиозных выставок. заключив предварительно договор, работники СВБ 

читали лекции рабочим и служащих предприятий общепита, госторговли, тяжпрома, дошкольными 

учреждениями и детдомами, типографии, хлопкозавод. Также лекторы читали лекции в колхозах и 

бригадах МТС. 

Тематика лекций и докладов была разнообразной: «Религия и наука», «Нервно-душевные болезни 

с точки зрения науки и религии» для дошкольных учреждений и детдомов, «Легенда о Христе», «Пасха 

и ее эксплуататорская сущность», «Сталинская конституция и вопросы религии», «Избирательный 

закон в Верховный орган КССР и антирелигиозная пропаганда», «Происхождение и классовая сущность 

ислама», Советская медицина и борьба с религией» [24, л.6,45,61]. В рассматриваемый период у условий 

предвоенной обстановки появляется новая тематика докладов («Задачи единого безбожного фронта в 

борьбе против фашизма, военной опасности и церкви»). 

Основными ее методами, как следует из отчетов местных первичных организаций, было 

проведение радиопередач, театральных постановок, разоблачающие «реакционную классовую 

сущность» религии, религиозных праздников. Работники Союза Воинствующих Безбожников 

регулярно проводили запланированные ранее радиолекции на темы ««Курбан-Айт и его классовая 

сущность», «Сталинская конституция и вопросы религии». Однако, как отмечали сами члены СВБ, 

качество лекций оставалось достаточно низким. 

Союз Воинствующих Безбожников важную роль отводил изданию большого количества 

художественной, научно-методической антирелигиозной литературы, издававшейся преимущественно 

специализированными издательствами «Атеист» и «Безбожник». Позднее они были преобразованы в 

Государственное издательство антирелигиозной литературы. Научно-методический журнал 

«Антирелигиозник» являлся главным органом печати Центрального Совета СВБ.  

В период своего существования СВБ публиковал антирелигиозные доклады, материалы на 

религиозную и атеистическую тематику, методические разработки и пособия как помощь лекторам и 

пропагандистам. На страницах журнала «Безбожник» издавались материалы о и методах борьбы с 

религиозным мировоззрением, приводились примеры передового опыта борьбы с религией, а также 

сведения и информация по истории религии.  

Освещалась «антиобщественная» деятельность служителей культа, сектантов, «враждебная» 

сущность религии с конкретными примерами и фактами. Исполняющий обязанности Председателя СВБ 

Казахстана Ибрагимов (в июле 1939г председатель) отмечал, «Газета Безбожник более подробно 

освещает опыт антирелигиозной работы, состояние отдельных организации СВБ, хронику работы 

организаций СВБ, опыт работы с верующими 40». [25, л.4] 

В июне 1929 г. Республиканский Совет Союза воинствующих безбожников принял Устав 

организации, провозгласивший «задачей объединение всех сознательных граждан для организации 

активной борьбы против религии во всех видах и формах» [26, л.114]. Союз повсеместно создавал 

ячейки на промышленных предприятиях, в воинских частях, учебных заведениях, в аулах и селах, 

руководил антирелигиозной пропагандой во всех видах деятельности: организация лекции, научных 

кружков, музеев, библиотек, кино, а также театральных представлений.  Это способствовало 

формированию у общества нового атеистического мировоззрения.   Советы СВБ Казахстана 

официально создавались по инициативе партийных, профсоюзных, комсомольских организаций и 

отдельных членов Союза. 

Однако в 1940 г советское правительство вновь ужесточает антирелигиозную политику в ответ на 

активизацию деятельности религиозных общин и верующих. Наступает новая волна гонений против 

служителей культа и верующих. Однако активизация деятельности СВБ Казахстана не привела к 

желаемым результатам  

Центральное руководство в лице Ярославского неоднократно подчеркивало: работа с верующими 

и служителями культа должна быть достаточно хорошо организована и продумана и ни в коем случае 

нельзя недооценивать этот участок работы. В целом, выступления лидеров Союза носили агрессивный 

и резкий характер, сопровождаясь лозунгами о полном уничтожении религии и ее упадке. Печатные 

издания полностью отражали политику государства в этом вопросе. 

 

Впоследствии организация в годы Великой Отечественной войны прекратила свое существование 



в связи с изменением политического курса в отношении религии и верующих. Официально организация 

прекратила свое существование в 1947году.  На смену СВБ пришла новая организация это общество 

«Знание». 

Предвоенный период характеризовался массовыми преследованиями. Предполагалось, что 

репрессивная политика в отношении служителей культа и верующих, массовое мечетей, храмов и 

церквей будет способствовать уничтожению религии и духовенства. 

1936-1937 годы являлись пиком массовых репрессий. Главным аргументом обвинений против 

служителей культа являлись их выступления против советской власти в годы гражданской войны и 

поддержка белого движения. Таким образом, наступает новая волна борьбы с религиозным мировоззре-

нием. Репрессии усилились настолько, что Союз Воинствующих Безбожников провозгласил целью 

полное уничтожение религии. 

В 30-е годы в соответствии с известным лозунгом «кадры решают все» был установлен жесткий 

контроль государства над составом духовенства через введение так называемой регистрации, то есть 

справки, получаемой священнослужителем, согласно которой ему разрешалось служить в конкретном 

храме. 

 Объявление тотального похода против культуры, религии и духовности в целом, происходило в 

годы культа личности, утверждения единовластной диктатуры. Все это сопровождалось массовыми 

репрессиями, которые затронули практически все слои советского общества.Преследованиям и 

репрессиям подверглось мусульманское духовенство. Их расстреливали, вешали и депортировали. 

Ислам был объявлен консервативной, реакционной религией. В периодической печати появились 

статьи, в которых довольно грубой и оскорбительной форме сообщалось о сущности ислама, его 

догматах, традициях. Так, журнал «Антирелигиозник» в 1938г. писал, что сущность Оразы – «вражеская 

и реакционная». На следующий год журнал аналогично объявил праздник Курбан-байрам реакционным 

и враждебным. [5, с.327] 

Репрессивные меры принимались и против протестантских общин, которые в стране открыто 

отождествлялись с вражескими капиталистическими организациями. В спецпоселениях, где проживали 

депортированные из Украины и Поволжья большие группы меннонитов, баптистов, лютеран и 

католиков быстро организовывались религиозные общины, вынужденные действовать нелегально в 

условиях постоянных репрессий. В частности, Карагандинская община ЕХБ была образована в 1931 

году и, несмотря на все репрессии, практически не прекращала своей деятельности до регистрации в 

1946 году [27, с.196] 

Со второй половины 30-х годов в стране складывается тоталитарный режим, проникший в 

различные стороны жизни общества. Тотальные репрессии охватили все социальные слои страны, 

особенно коснулись верующих и духовенства, которые являлись с точки зрения государства носителями 

чуждой официальной идеологии. Идеологическим обоснованием данной политики явился сталинский 

тезис об усилении классовой борьбы в условиях развертывания и дальнейшего развития социализма. 

Это нашло отражение не только в активизации антирелигиозной пропаганды, но и в усилении 

всестороннего контроля над деятельностью конфессиональных объединений, массовых 

преследованиях духовенства и верующих. 

Большое значение в антирелигиозной борьбе имели периодические издания. Главным печатным 

изданием был ежемесячный журнал "Революция и церковь", в котором публиковались разнообразные 

материалы, включая официальные документы и антирелигиозные лекции. Здесь распространялась 

официальная информация – решения, указы, постановления правительства, отчёты о проведенных 

лекциях и материалах в различных областях, разоблачалась антисоветская деятельность 

священнослужителей. 

Служители культа рассматривались как контрреволюционная сила, враги строящегося социализма. 

А мусульманское духовенство представляло из себя по отношению к пролетариату единую 

реакционную силу. Во второй половине 30-х годов к традиционным обвинениям служителей культа и 

верующих добавились обвинения в национал-фашизме, связи с разведкой одного из фашистских 

государств. «Контрреволюционная банды» включали представителей различных конфессии членами: 

муллы, старообрядцы, сектанты, баптисты и представители других протестантских течений. 

Не менее пострадали вследствие политических притеснений и мусульманские народы. Частью 

государственной политики в отношении мусульманских народов явилось изменение письменности. В 

1928-1931г.г. арабская графика была заменена латинской, а в конце 30-х г. латинская уступает место 

русской графике. 

При этом государство не скрывало, что основной целью данных шагов было стремление разорвать 

тесную связь народа с исламом, отдалить от сложившихся веками религиозных традиций. В конечном 



итоге национальная культура народов, традиционно исповедующих ислам, в определенной степени 

потеряла свою письменную основу, а для миллионов людей не было уже возможности читать большое 

количество рукописных и печатных изданий, в том числе и религиозной литературы. А казахи, 

проживающие в разных уголках мира, до сих пор испытывают трудности в общении. Советское 

государство было нацелено на замену религиозного мировоззрения новыми коммунистическими 

ценностями. 

Происходил процесс складывания новой культуры проведения праздников. В стране стали 

отмечать такие праздники, как День I Интернационала (1 мая), Международный женский день (8 марта), 

День Советской Армии (23 февраля), День Великой Октябрьской Социалистической революции (7 

ноября) и другие. 

Завершающим событием данного политического курса властей стало упразднение в 

1938г. Комиссии по культовым вопросам при Президиуме ЦИКа СССР. Это привело к прекращению 

какой-либо связи между госструктурами и религиозными организациями, лишению самой возможности 

поддерживать контакты между двумя сторонами И как следствие, государственно-религиозные 

отношения претерпели серьезную деформацию и явились итогом сложившегося в обществе 

упрощенного представления о причинах и темпах атеистической работы, а также полного 

пренебрежения к существующей реальности, характеризующейся достаточно высокой степенью 

религиозности населения. В республике было достаточно «святых мест», которые притягивали к себе 

верующих республики. 

Так, Туркестан по-прежнему оставалась местом паломничества верующих куда для поклонения 

могиле святого приезжали со всей республики и из соседних республик. В этом же 1938 году решением 

Совнаркома Казахской ССР принимается решение провести реставрацию мечети мечети-мавзолея 

Ходжи Ахмета Яссави, которая находилась в введении Республиканского комитета по охране 

памятников старины и искусства. 

В письме к Центральному Комитету компартии Казахстана местные партийные власти отмечали, 

что реставрационные работы велись медленно и растягивались на неопределенный срок, а с 1 января 

1941 года работы были прекращены и мастера проводившие работы уволены. Основной причиной стало 

прекращение финансирования со стороны республиканского комитета по охране старины и искусства. 

Так, по имеющимся сведениям, в наступившем 1941году предполагалось выделить на проведение работ 

только 20тысяч рублей, в то время как до окончания работ по реставрации требовалось не менее 300тыс 

рублей. [28] 

В этой связи Южно-Казахстанский обком Коммунистической партии 13 марта 1941года обращался 

в ЦК КП/б Казахстана с просьбой обязать комитет по охране старины и искусства изменить отношение 

к величайшему историческому памятнику архитектурного искусства и выделить необходимые средства 

для завершения реставрации мечети-музея. Предполагалось, что по окончании ремонта в мечети будет 

открыт антирелигиозный музей. 

Заключение. Таким образом, политика советской власти в отношении служителей культа и 

верующих была направлена на полное уничтожение, как говорилось в партийных документах, 

«религиозных пережитков». Одним из серьезных последствий былого антидемократического периода 

явилась невозможность всех религиозных организаций страны жить полной религиозной жизнью и 

развивать свою культуру. 

Накануне Великой Отечественной войны несмотря на развернутую активную антирелигиозную 

пропаганду и жесткий идеологический контроль деятельности религиозных организаций, массовые 

репрессии служителей культа и верующих со стороны Советской власти уровень религиозности 

населения в стране оставался достаточно высоким. 

Религиозные организации Казахстана функционировали в специфических сложных условиях 

советской власти, при которых государство игнорировало религиозный фактор, религиозные 

организации как социальный институт. Идеи социализма, создания атеистического общества и 

провозглашенные коммунистические лозунги занимали важное место в общественной жизни страны и 

являлись одной из главных целей строительства светлого будущего. Государственные органы, 

созданные государственные органы для антирелигиозной пропаганды, и Союз воинствующих 

безбожников в том числе, выполняли задачи советской политики по данному вопросу, являлись 

основными проводниками атеистической политики государства. Советское правительство 

предполагало, что политика преследования и ограничения деятельности верующих и служителей 

культа, массового закрытия мечетей, церквей и храмов, в конечном итоге будет способствовать 

уничтожению религии верующих. На практике, религия как объективная реальность оказалась 

достаточно устойчивым явлением в стране и годы Великой Отечественной войны явились тому 



подтверждением. 
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