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Проблеме религии в научных произведениях идеологов 

коммунистического строя уделялось особое внимание. Большая часть 

большевистских классиков считали религию рудиментарной структурой, 

мешающей развитию общества и навязывающей ему ложные ценности. В. И. 

Ленин писал: «Мы должны бороться с религией. Это - азбука всего 

материализма и, следовательно, марксизма. Но марксизм не есть материализм, 

остановившийся на азбуке. Марксизм идет дальше. Надо уметь бороться с 

религией, а для этого надо материалистически объяснить источник веры и 

религии у масс» [5, с. 418].  

Борьба новой власти против церкви началась довольно быстро. Принятый 
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большевистским правительством в январе 1918 года декрет «Об отделении 

церкви от государства и школы от церкви», официально провозгласил лишение 

церкви ее собственности и юридических прав, что фактически означало утрату 

церковью того положения в обществе, которое она занимала прежде. В рамках 

данной антирелигиозной кампании в 1919 году был основан ежемесячный 

журнал «Революция и церковь», издававшийся по 1924 год включительно. 

Журнал был создан по инициативе главы VIII (ликвидационного) отдела 

Народного комиссара юстиции П. А. Красикова и эксперта VIII отдела М. В. 

Галкина, авторов вышеупомянутого декрета. Журнал освещал вопросы, 

связанные с практической реализацией декрета, разоблачал 

контрреволюционную агитацию духовенства и критиковал религиозные устои. 

В числе авторов, публиковавших свои статьи в журнале, были такие видные 

деятели как А. В. Луначарский и Н. А. Семашко. 

 

 

Рис. 1. Журнал Революция и церковь. 

 

Принятое 20 июля 1921 года решение ЦИК провозглашало о начале в 

стране полномасштабной антирелигиозной работы, осуществляемой силами 

Агитпропа и его республиканских отделений. С точки зрения большевиков 

религиозные институты были крупнейшим очагом внутренней 



 

 

«контрреволюции» и главным средством антисоветской пропаганды, а потому 

подлежали устранению. Между тем, активная фаза борьбы с церковью 

наступила лишь в феврале 1922 года, с момента выхода в свет декрета «Об 

изъятии церковных ценностей, находящихся в пользовании групп верующих». 

Тогда же, в начале 1922 года, был начат выпуск газеты «Безбожник», ставшей 

одним из главных оплотов антирелигиозной борьбы в 20-30-х годах. 

 

 

Рис. 2. Газета «Безбожник». 

 

В 1924 году авторским коллективом газеты «Безбожник» была создана 

первая антирелигиозная организация, получившая название «Общество друзей 

газеты Безбожник» (ОДГБ). Меньше чем через год, в апреле 1925 года 

состоялся I съезд этой организации. На съезде было принято решение о 

создании общесоюзного атеистического общества, осуществляющего идейную 

борьбу против религиозных предрассудков. Созданная по итогам съезда 

организация получила название «Союз безбожников». Советское руководство 

рассчитывало, что создание единого антирелигиозного движения позволит 

сделать борьбу с религией более эффективной за счет совместной работы 

партии, местных органов власти и активистов. Разработанный для членов союза 



 

 

знак представлял собой равнобедренный треугольник, в центре которого 

находится изображение человека с вытянутой вверх рукой, вокруг которого 

проходит зигзагообразная молния. В нижней части знака было помещено 

название организации: «Союз безбожников» 

 

Рис. 3. Знак члена общества друзей газеты «Безбожник». 

 

Рис. 4. Знак члена союза Безбожников. 

 

Следующий, II съезд Союза безбожников состоялся в 1929 году в городе 

Москве. На нём присутствовало порядка 1200 делегатов, в числе которых были 

как советские граждане, так и иностранцы-члены Интернационала 

пролетарских свободомыслящих (ИПС). Основными итогами съезда стало 

переименование организации в «Союз воинствующих безбожников», а также 

разработка и принятие нового устава. Главой союза был назначен Емельян 

Ярославский, занимавший эту должность все последующие годы.  

Еще в начале 1929 года был издан секретный циркуляр «О мерах по 

усилению антирелигиозной работы», Данный документ обосновывал 

необходимость антирелигиозной борьбы в советском обществе и приравнивал 



 

 

эту борьбу к классово-политической. С момента издания циркуляра изменился 

и характер антирелигиозной борьбы: увеличивалось количество 

антирелигиозной литературы как на русском языке, так и на языках других 

народов СССР, открывались курсы подготовки пропагандистов научного 

атеизма, а также создавались взамен религиозных новые, полностью светские 

праздники и обряды. Помимо этого, был принят ряд нормативных актов, 

ограничивающих деятельность религиозных организаций и предоставлявших 

местным властям право закрытия и сноса храмов.  

Подобными мерами правительство намеревалось полностью искоренить 

религию в Советском союзе уже к 1937 году. Для вовлечения в СВБ новых 

членов государство предоставляло им целый ряд льгот: дополнительные 

возможности для образования, бесплатные путевки и прочее. Для многих 

членов СВБ атеизм стал профессией. Со временем популярное движение 

завлекало все больше слоев общества, ячейки организации создавались на 

предприятиях промышленности, в сельской местности и в учебных заведениях. 

Союз вел активную пропаганду среди населения, одним из методов которой 

стал выпуск сувенирных знаков, получивших в среде коллекционеров название 

«пуговичных». Подобное название они получили из-за своего внешнего вида и 

технологии изготовления. Они представляли собой металлическую основу с 

нанесенным на него изображением, покрытым сверху целлофановой оболочкой 

[4, с. 73].  

 

Рис. 5. Сувенирные знаки. 

 

Помимо сувенирных, СВБ имел несколько вариантов членских знаков, а 

также один наградной знак. Самым распространённым был членский знак СВБ 



 

 

в форме зубчатой шестеренки с пятиконечной звездой посередине. В правой 

нижней части знака изображался красный стяг и буквы «СВБ», по окружности 

шестерёнки шла надпись: «Борьба против религии - борьба за социализм». 

Известен также другой вариант знака, на котором слово «социализм» заменено 

на «коммунизм». Несколько реже встречается знак юного члена СВБ, он 

представляет собой стилизованное изображение пионерского галстука с 

помещенными по центру буквами «СВБ». Этот знак предназначался для 

вручения школьникам, членам младшей секции СВБ. Для поощрения наиболее 

отличившихся членов общества Центральный совет Союза безбожников 

учредил знак «Активисту СВБ». Он представлял собой ромбовидный щит на 

подвесной колодочке размером 45 х 25 мм. В центре знака в две строки 

помещена надпись: «Активисту СВБ». 

 

Рис. 6. Знаки СВБ. Слева направо: юного члена СВБ, два варианта членского знака СВБ, 

активиста СВБ. 



 

 

 

Рис. 5. Членский билет СВБ. 1940 г. 

 

Несмотря на все усилия советского руководства в деле борьбы с 

религиозными предрассудками и достигнутые при этом успехи, полностью 

победить религию в обществе так и не удавалось. Согласно данным переписи 

1937 года, из 98,4 млн. жителей СССР в возрасте от 16 лет и старше, свыше 55 

млн. человек назвали себя верующими, из них 41,1 млн. причисляли себя к 

православию. В последующие годы ряды СВБ продолжали расти. Так, к началу 

1941 года в рядах СВБ насчитывалось до 115,5 тыс. ячеек, и порядка 2 млн. 992 

тыс. членов [3]. 

Трудно сказать, как бы сложилась дальнейшая судьба этой организации, 

если бы не Великая Отечественная война. Активное участие Русской 

православной церкви в общественной жизни и проявленный ей уже в первые 

месяцы войны патриотизм изменил отношение государства к религиозным 

институтам. С лета 1941 года выпуск антирелигиозной литературы был 

прекращен, а вышедшее в июле 1941 года постановление Центрального совета 

СВБ снимало тематику антирелигиозных лекций и отменяло запланированные 

прежде антирождественские и антипасхальные кампании [2]. Актуальной 

задачей СВБ в военный период провозглашалось «укрепление морально-

политического единства советского народа», а в отношении к верующим 

декларировалось «товарищеское сотрудничество и недопустимость 

оскорбления религиозных чувств». Верующие были уверены: война заставила 



 

 

государство признать важность церкви в жизни народа [1, с. 46]. 

После окончания войны антирелигиозная повестка была отодвинута на 

второй план. СВБ, потерявший многих своих членов на фронтах войны и 

испытывавший в виду этого острый кадровый голод, активной деятельностью 

не занимался. В 1947 году было принято решение о роспуске организации и 

передаче его функций и всех материальных средств обществу «Знание». Так 

закончилась история организации, на протяжении двух десятилетий 

боровшейся с религией, но так её и не победившей. 

Таким образом, все представленные в данной статье знаки можно 

разделить на три категории: сувенирные, членские и наградные. Каждая из 

которых выполняла свои функции.  

Сувенирные знаки служили для пропаганды атеизма среди широких 

слоев населения. Большая часть этих знаков изготовлялись из жести с 

покрытием из краски в целлофановой оболочке. Простота технологии 

позволяла сделать выпуск знаков довольно дешевым и массовым, что 

полностью соответствовало нуждам пропаганды. 

Членские знаки являлись показателем принадлежности человека к 

организации. Ввиду того что антирелигиозной пропагандой в 20-40-е годы 

занимались разные общества, то и членские знаки у них были различными. 

Самыми ранними из известных членских знаков являются знаки Общества 

Друзей Газеты «Безбожник» (ОДГБ), существовавшего с 1924 по 1925 год. 

После преобразования организации в «Союз безбожников» их сменили 

членские знаки этой организации. И, наконец, в 1929 году, после 

переименования «Союза Безбожников» в «Союз Воинствующих Безбожников», 

на свет появилось сразу несколько типов членских знаков, активно 

вручавшихся в последующие годы.  

Последнюю, самую малочисленную группу составляют наградные знаки. 

В нее входит лишь один знак - активисту СВБ. Критерии получения данного 

знака были довольно высокими, по этой причине количество врученных знаков 

оказалось небольшим, этим и объясняется его относительная редкость.  



 

 

Большая часть этих знаков появились на рубеже 20-30-х годов, в период, 

когда борьба с религией была одной из приоритетных задач власти, строивших 

новое коммунистическое общество. Характерной чертой этого периода 

является намеренное очернение деятельности религиозных институтов. 

Советская пропагандистская машина представляла духовенство как главного 

врага советского строя, а верующих изображала как необразованную и 

одурманенную попами массу. Такое положение дел сохранялось длительный 

период времени. Но начало Великой Отечественной войны в корне поменяло 

отношение власти к религиозным институтам: с этого момента религия стала 

рассматриваться как одна из сил, вдохновляющих народ на подвиги и 

способствующих победе над врагом. Это обстоятельство и послужило 

причиной свертывания антирелигиозной пропаганды и перехода работы СВБ из 

формата борьбы с церковью в формат сотрудничества и взаимодействия. 
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