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Abstract. Introduction. The article proposed for publication reveals one of the most important 

discourses in the history of Soviet atheism – anti-religious upbringing in the school education system 

of Kazakhstan in the 1950–1980s. The anti-religious policy of the Soviet state was most clearly 

manifested in the public education system, as the most important public and social institution that 

formed the future “builder of communism” in an atheistic state. The purpose. Based on a critical 

analysis of archival sources and scientific literature, to study the Soviet system of atheistic education 

and its implementation in the republic, the mechanisms of discrediting religion in the eyes of the 

younger generation and the processes of the impact of anti-religious education not only directly on 

children, but also on their parents. The results. At the regional level, the organizational concepts and 

principles of the system of atheistic education in the schools of the republic were studied under the 

conditions of the policy of "militant atheism" (1950 – mid-1960s) and during the period of partial 

stabilization of state-confessional relations (second half of the 1960s – 1980s). The main directions 

of anti-religious training in the educational process were studied by filling the programs of academic 

disciplines with atheistic content, when the “fallacy of religious beliefs” was proven in theory and 

practice, and during extracurricular activities. The problems and shortcomings in the system of 

atheistic education are summarized; the reasons for its inefficiency are identified. Conclusions. 

During the period under review, there is a strengthening of ideological control of the public education 
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system by party and state bodies. Its key goal was to form a scientific and materialistic worldview in 

the younger generation and to refute religious views. Scientific atheism became an important 

component of Soviet school education. The Marxist-Leninist thesis that religion is the “opium of the 

people” was put at the forefront. All levels of the public education system, including secondary 

schools, were involved in the work of eradicating religious beliefs from the consciousness of Soviet 

citizens. Anti-religious education in schools was comprehensive, systematic and progressive. 

Key words: Atheism, anti-religious education, religion, school education, Kazakhstan 
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Аңдатпа. Кіріспе. Баспаға ұсынылып отырған мақала кеңестік атеизм тарихындағы аса 

маңызды тақырыптардың бірі — 1950–1980-ші жылдардағы Қазақстанның мектеп жүйесіндегі 

дінге қарсы тәрбие беру мәселесін ашуға бағытталған. Кеңес мемлекетінің дінге қарсы саясаты 

атеистік мемлекеттегі болашақ «коммунизм құрылысшысын» қалыптастырудың ең маңызды 

мемлекеттік және әлеуметтік институты ретінде халықтық білім беру жүйесінде өте айқын 

көрініс тапты. Мақсаты. Архивтік дерек көздерін және ғылыми әдебиетті сыни талдауға 

негізделе отырып, кеңестік атеистік тәрбие жүйесін және оның республикада жүзеге 

асырылуын, өскелең ұрпақтың көз алдында діннің беделін түсіру тетіктерін, сонымен қатар 

дінге қарсы тәрбиенің тек ғана білім алушыларға ғана емес, олардың ата-аналарына да әсер 

ету үрдістерін зерделеу. Нәтижелері. Республика мектептеріндегі атеистік тәрбие жүйесінің 
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ұйымдастырушылық тұжырымдамалары мен принциптері «жауынгер атеизм» саясаты 

аясында (1950–1960 жылдардың ортасы) және мемлекеттік-конфессиялық қатынастарды 

ішінара тұрақтандыру кезеңінде (1960-шы жылдардың екінші жартсы-1980-ші жылдары) 

аймақтық деңгейде зерттелді. Білім беру үдерісіндегі дінге қарсы тәрбиенің негізгі бағыттары 

оқу пәндерінің оқу жоспарларын атеистік мазмұнмен толықтыру арқылы қарастырылды, 

мұнда «діни нанымдардың қателігі» теория мен тәжірибе арқылы, сондай-ақ сыныптан тыс 

жұмыстар кезінде жүргізілді. Атеистік білім беру жүйесінің проблемалары қорытындалды, 

оның тиімсіздігінің себептері анықталды. Қорытындылар. Қарастырылып отырған кезең 

ішінде партиялық және мемлекеттік органдар тарапынан халықтық білім беру жүйесіндегі 

идеологиялық бақылау кұшейтілді. Оның басты мақстаты – өскелең ұрпақтың бойында 

ғылыми және материалистік дүниетанымды қалыптастыру және діни көзқарастарды жоққа 

шығару болды. Ғылыми атеизм кеңестік мектеп білім беру жүйесінің маңызды құрамдас 

бөлігіне айналды. Дін «халық үшін опиум» деген марксистік-лениндік тұжырым маңызды 

орнынға иеленді. Мемелекеттік білім берудің барлық буындары, оның ішінде алдымен орта 

мектептер, кеңес азаматтарының санасындағы діни сенімдерді жоюға күш салды. 

Мектептердегі дінге қарсы білім жан-жақты, жүйелі және ілгері сипатта жүзеге асырылды. 

Түйінді сөздер: Атеизм, дін, дінге қарсы білім, мектеп білімі, Қазақстан 
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шеңберінде орындалды (жобаның ЖТН: AP 23486006). 
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Аннотация. Введение. Предложенная к публикации статья раскрывает один из важнейших 

дискурсов в истории советского атеизма – антирелигиозное воспитание в системе школьного 

образования Казахстана в 1950–1980-х годах. Антирелигиозная политика советского 

государства наиболее ярко проявлялась в системе народного образования, как важнейшего 

общественного и социального института, формирующего будущего «строителя коммунизма» 

в атеистическом государстве. Цель. На основе критического анализа архивных источников и 

научной литературы изучить советскую систему атеистического воспитания и ее реализацию 

в республике, механизмы дискредитации религии в глазах молодого поколения и процессы 

воздействия антирелигиозного воспитания не только непосредственно на детей, но и на их 

родителей. Результаты. На региональном уровне исследованы организационные концепты и 

принципы системы атеистического воспитания в школах республикив условиях политики 

«воинствующего атеизма» (1950–середина 1960-х гг.) и в период частичной стабилизации 

государственно-конфессиональных отношений (вторая половина 1960-х – 1980-е гг.). 

Изучены основные направления антирелигиозного воспитания в образовательном процессе 

посредством наполнения программ учебных дисциплин атеистическим содержанием, когда в 

теории и на практике доказывалась «ошибочность религиозных убеждений», и во время 

внеаудиторных занятий. Обобщены проблемы и недостатки в системе атеистического 

воспитания, выявлены причины ее неэффективности. Выводы.Авторы резюмируют, что в 

рассматриваемый период происходит усиление идеологического контроля системы народного 

образования со стороны партийных и государственных органов. Его ключевой целью было 

формирование научно-материалистического мировоззрения и опровержение религиозных 

взглядов. Научный атеизм стал важной составляющей советского школьного образования. Во 

главу угла был поставлен марксистско-ленинский тезис о том, что религия – это «опиум для 

народа». Все звенья системы народного образования, включая среднюю школу, были 

вовлечены в работу по искоренению религиозных убеждений из сознания советских граждан. 

Ключевые слова: Атеизм, антирелигиозное воспитание, религия, школьное образование, 

Казахстан 
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Введение 

1950–1980-е годы в истории СССР характеризуются новым наступлением государства 

на религию, жестким администрированием и контролем деятельности религиозных 

объединений после временного послабления в военные и первые послевоенные годы. 

Важнейшей составляющей религиозной политики КПСС был процесс активной атеизациии 

секуляризации не только взрослого населения, но и подрастающего поколения. Партийно-

государственный аппарат полагал, что будущее поколение должно соответствовать идеалам 

коммунизма. Идеологическая монополия стремилась к созданию и практической реализации 

такой организационно-воспитательной платформы, в рамках которой формировались 

материалистические взгляды и происходило окончательное искоренение религиозных 

предрассудков в молодежной среде. 

В исследуемые годы были приняты ряд нормативно-правовых актов по внедрению 

атеистических убеждений, направленных на выработку повседневных антирелигиозных 

пропагандистских практик, а также активизацию работы государственных, общественных и 

образовательных структур всех уровней. Антирелигиозная политика советского государства 

нашла свое проявление в системе народного образования, как важнейшего общественного и 
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социального института, формирующего будущего «строителя коммунизма» в атеистическом 

государстве. 

Рассматриваемая тема актуальна как в научном, так и практическом смысле. Научная 

актуальность обусловлена потребностями объективного изучения темы на основе 

малоизвестных архивных источников, преодоления идеологических установок в оценке 

влияния антирелигиозного атеистического воспитания на формирование бездуховной 

личности. Практический аспект проблемы состоит в необходимости изучения и обобщения 

исторического опыта государственной религиозной политики для дальнейшей выработки 

научных концептов, применимых в системе образования. Республика Казахстан является 

светским государством, в котором проживают люди разных вероисповеданий. В условиях 

поликонфессионального общества система образования государства должна,с одной стороны, 

давать свободу выбора, с другой – воспитывать у молодежи противостояние к таким 

негативным тенденциям современного общества, как религиозный фанатизм и религиозный 

экстремизм. 

 

Материалы и методы исследования 

В исследовании авторы опирались на разнохарактерные архивные источники. 

Документы, выявленные в фондах архива Президента Республики Казахстан (АП РК), 

Центрального государственного архива РК (ЦГА РК) и региональных архивов Казахстана, 

позволяет иллюстрировать атеистическое воспитание в системе казахстанского школьного 

образования в период антирелигиозной кампании, начатой по инициативе Н. Хрущева во 

второй половине 1950-х гг., и проследить динамику ее развития в последующие                                    

1960–1980-е годы. Комплекс используемых источников включает: Постановления ЦК КПСС 

и ЦК КПК по вопросам атеистического воспитания; приказы Министерств просвещения СССР 

и КазССР, инструктивные письма и рекомендации центральных властных структур местным 

исполнительным органам по вопросам религии; делопроизводственную документацию 

областных уполномоченных Советов по делам религиозных культов (СДРК) при Совмине 

КазССР и СДРК при Совмине СССР; материалы Комиссий по контролю соблюдения 

законодательства о религиозных культах при райисполкомах за 1950–1880-е годы, отчеты 

учителей о посещениях собраний верующих и другие. Наиболее информативны 

ежеквартальные отчеты областных уполномоченных СДРК, материалы их переписки с 

вышестоящими партийными структурами, письма верующих и прочая документация. 

Изученные авторами материалы являются важным транслятором системы 

антирелигиозного воспитания в советском государстве и ответной реакции верующих. Они 

дают целостное представление о том, как партийное руководство республики воспринимало 

религиозность детей и молодежи, и какие разнообразные инструменты были использованы 

для воспитания атеистического мировоззрения и дискредитации религии в глазах молодых. 

Исследование проблемы атеистического воспитания осуществлялось с применением 

комплекса научно-исследовательских подходов и методов.Философский подход                                   

применим для анализа мировоззренческих основ антирелигиозного воспитания, 

направленного на формирование бездуховной личности. Психолого-педагогические подходы 

использовалисьдля понимания и характеристики методов и приемов, посредством которых в 

советском обществе Коммунистическая партия формировала атеистические установки у 

детей, подростков и взрослых. 

Историко-теоретический и историко-сравнительный методы использовались для 

понимания исторических особенностей рассматриваемого периода 1950–1980-х годов. В 

истории СССР это была противоречивая «хрущевская» эпоха, «застойные» брежневские годы 

и годы «перестройки» М.С. Горбачева. Применение политологических методов позволило 

обобщить опыт государственной политики по отношению к религии в системе народного 

образования, определить уровень ее воздействия на общественные структуры, ценностные 

установки и поведенческие практики молодого поколения.С помощью культурологического 

метода предпринята попытка осмысления последствий антирелигиозного воспитания 
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молодежи в советском обществе. Культурологический аспект проблемы ориентирован на 

изучение проблемы влияния антирелигиозной политики государства на такой важный 

общественный институт, как система образования. 

Применяемые авторами теоретические подходы и научные методы исследования 

позволили в комплексе изучить проблему школьного антирелигиозного воспитания в 

Казахстане в 50–80-годы ХХ столетия, выявить и обобщить региональные аспекты проблемы. 

 

Обсуждение 

Антирелигиозная политика советского государства всегда была объектом повышенного 

внимания и научного интереса со стороны исследователей. Последние десятилетия 

характеризуются активным стремлением исследователей переосмыслить историю советского 

атеизма и специфику антирелигиозной политики в масштабах всего советского государства. 

Написаны и опубликованы труды таких известных авторов-религиоведов, как М. Шкаровский 

(1999), А.В. Горбатов (2014),А.Л. Никифоров (2009), М.И.Одинцов (2003), Т.А. Чумаченко 

(1999), С. Штырков (2010) и др.Учеными предпринята попытка дискурсивного анализа 

противоречивых взаимоотношений государства и религии в контексте новых 

методологических подходов. 

Остановимся более подробно на работах, посвященных атеистическому воспитанию, как 

составной части антирелигиозной политики государства. В работах Л.И. Сосковец 

анализирует феномен антирелигиозных практик советского государства, раскрывает их 

понятие, содержание, целевые установки, выделяют этапы их реализации. Антирелигиозные 

практики автор определяет, с одной стороны, как важнейшую подсистему советской 

политической системы в целом, с другой, как самостоятельное системное образование с 

собственной структурой, функциями, институциональной основой, решавшее вполне 

конкретные задачи, имевшее своих исполнителей и объектов воздействия                                    

(Сосковец, 2005; Сосковец, 2013). 

Исследователь Е.В. Гончаренко отмечает период правления Н.С. Хрущева                                  

(1954–1964 гг.) как особый этап встановлении и формировании стратегии атеистического 

воспитания; именно в эти годы были выработаны основные формы и методы 

интеллектуальной борьбы с религией. Акценты были поставлены на просветительскую 

деятельность среди широких масс населения, в особенности среди молодежи и подрастающего 

поколения (Гончаренко, 2015; 62-68). 

Этой же точки зрения придерживаются и другие авторы. Так, А. Бенингсен, 

рассматривая положение религии в СССР, отмечал, что хрущевский «возврат к ленинизму» 

положил конец «сталинской оттепели», «открыв новую неистовую антирелигиозную 

кампанию, длившуюся с 1954 по 1964 годы» (Бенингсен, 1983; 45). Митрополит Исидор 

(Тупикин),анализируя вероисповедную политику коммунистического государства, 

показалспецифику и методы атеистической пропаганды и воспитания в 1958–1964 гг. 

(Митрополит Смоленский…, 2023). 

А.Л. Глушаев резюмирует вывод о том, что антирелигиозная пропаганда выступала в 

качестве специфической практики мобилизации населения. Однако репрессивная стратегия 

атеистической пропаганды не получила поддержки в обществе. Возобладал «умеренный» 

подход в государственно-конфессиональных отношениях (Глушаев, 2011: 120). 

Особо следует обозначить вклад В. Смолкина в изучение и переосмысление советского 

атеизма, как системы антирелигиозного воспитания и пропаганды. В интерпретации автора, 

создание в 1964 году Института научного атеизма, ставшего первой в СССР организацией, 

которая централизованно координировала процессы исследования религиозности и систему 

атеистического воспитания в стране, стало решающим звеном в формировании научного 

атеизма как идеологии советского государства (Смолкин, 2009; Смолкин, 2022). 

Рассматривая систему антирелигиозного воспитания в СССР, О.А. Шабалин делает 

вывод о несоответствии форм и методов антирелигиозного воспитания в разные периоды 

истории государства. Методы, применяемые в 1930-е гг., в условиях преобладания аграрного 

https://magazines.gorky.media/authors/s/viktoriya-smolkin
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производства, и методы 1970–1980-х гг., когда страны вступила в индустриальную эпоху, по 

убеждению автора, должны быть различны. Но, «в целом, антирелигиозная пропаганда, 

бытовавшая на территории СССР в различные периоды лишний раз продемонстрировала 

высокую степень значения содержательности методики в воспитательном процессе» 

(Шабалин, 2012: 311). 

Проблемы атеистического воспитания в Казахстане нашли освещение в трудах 

советских авторов А.Сакне и В.В. Тельнова.Написанные в 70–80-е годы работы отражают 

идеологический подход к оценке вероисповедной политики государства и обосновывают 

необходимость непримиримой борьбы с религией. В книге «Молодежь и советское 

законодательство о религиозных культах» А.Сакне рассматривает аспекты религиозного 

воспитания молодежи, борьбу с их религиозными взглядами. Книга была адресована 

организаторам атеистической работы среди молодежи и лекторам-пропагандистам, поэтому в 

полной мере отражала государственную идеологию той эпохи (Сакне, 1973). В.В. Тельнов 

обосновывает идеологический взгляд на религию: религия – не что иное, как антисоветская 

деятельность, а религиозные взгляды – идеологические диверсии клерикального 

антикоммунизма (Тельнов, 1988). 

Среди работ современных авторов, обращающихся к вопросам антирелигиозного 

воспитания,следует отметить труды Ахмадуллина В.А., Бодеева К.Т., Ильясовой К.М., 

Мажитовой Ж., Сактагановой З.Г., Шмидт В., в которых затрагиваютсяотдельные аспекты 

антирелигиозного воспитания в Казахстане, анализируются особенности и показана 

специфика антирелигиозной политики на основе региональных данных, приводятся факты и 

сведения из повседневной жизни верующих советского Казахстана (Бодеев, Сактаганова, 

2020;Mazhitova и др., 2022; Шмидт, 2021). 

Авторами предлагаемой статьи предпринята попытка комплексного изучения проблемы 

с опорой на материалы казахстанских архивов, выявление региональных особенностей в 

реализации госпрограммы атеистического воспитания. 

 

Результаты 

Антирелигиозную политику советского государства условно можно разделить на два этапа, 

различающихся концептуальными подходами, характером и методами ведения борьбы с религией. 

Первый этап– довоенный периодс 1917 до конца 1930-х гг., характеризуется тем, что отношение 

государства к религии и священнослужителям основывалось на неприятии их как классово 

чуждых и идеологически вредных элементов эксплуататорского общества, врагов социализма, 

которые в условиях непримиримой борьбы должны быть уничтожены. Политический террор, 

массовые репрессии против религиозно-церковных институтов, священнослужителей и 

значительной части рядовых верующих были типичными формами борьбы с религией. 

Второй этап укладывается в хронологические рамки конца 1940-х по 1990-й гг., 

характеризуется переходом противостояния советского государства и религии в плоскость 

идеологической конфронтации с антинаучным религиозным мировоззрением. Партийное 

руководство страны, осуществляя принудительную секуляризацию и атеизациюдля 

достижения своих целей, использовала разнообразные механизмы морально-

психологического и административного давления на верующих, зачастую нарушая права 

человека. Антирелигиозная политика 1940–1980-х гг., в сравнении с довоенным периодом, 

прошла определенную трансформацию, менялись механизмы ее реализации, методы 

антирелигиозного воспитания, ноконтроль религиозной жизни оставался, по-прежнему, 

тотальным. 

По мнению исследователей, политика «воинствующего атеизма» и идеологическая 

борьба против религии в стране начинается с правления Н.С. Хрущева в 1954–1964 гг.                         

(Исидор (Роман Тупикин), 2023; 68).Процессы частичной либерализации общественной жизни 

в СССР в эти годы сопровождалась изменениями в религиозной политике государства. 

Масштабная антирелигиозная кампания в 1950–1960-гг. была направлена на полное 

уничтожение религии. Религиозные институты воспринимались партийным руководством в 
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качестве основного идеологического оппонента. В русле обозначенной политики 

выстраивалась система антирелигиозного воспитания молодежи. 

В 1950-е годы была принята серия специальных нормативно-правовых актов и 

постановлений с акцентом на антирелигиозное воспитание учащейся молодежи. 7 июля 1954 

г. вышло Постановление ЦК КПСС «О крупных недостатках в научно-атеистической 

пропаганде и мерах ее улучшения». В нем отмечалось запущенное состояние научно-

атеистической пропаганды в стране. Центр обязал министерства просвещения союзных 

республик усилить воспитательную работу среди учащихся и студентов «в духе 

воинствующего материализма». В школах, средних специальных и высших учебных 

заведениях планировалось систематическое проведение популярных бесед и лекций на 

естественнонаучные и атеистические темы, демонстрация научных кинофильмов. 

Преподавание истории, литературы, естествознания, физики, химии и биологии в школах 

предлагалось «насытить атеистическим содержанием», а в программу вузов по 

диалектическому и историческому материализму включить темы по научно-атеистическим 

вопросам. Давалась установка на привлечение к научно-атеистической работе лучших 

партийных и комсомольских пропагандистов, интеллигенции и научных кадров. 

27 сентября 1954 г.издан Приказ Министерства просвещения Казахской ССР за № 696 

«О крупных недостатках антирелигиозного воспитания в школах и мерах его улучшения». В 

приказе приводился инструктаж для инспекторов школ, на которых были возложены 

обязанности по осуществлению контроля заучебно-воспитательной работой в школах и 

постановку антирелигиозного воспитания среди учащихся (АП РК. Ф. 708. Оп. 32. Д. 431.                                 

Л. 86).10 ноября 1954 г. вышло Постановление ЦК КПСС «Об ошибках в проведении                                      

научно-атеистической пропаганды среди населения», опубликованное в газете «Правда».                                   

25 января 1957 г. ЦК ВЛКСМ издает Постановление «Об усилении научно-атеистической 

пропаганды среди молодежи». Выход документов не был случайным, а их содержание 

свидетельствовало об изменениях в положении религиозных объединений и их 

взаимоотношениях с государством. Принятые документы спровоцировали в стране волну 

антирелигиозных компаний против верующих и ускорили разработку системы 

антирелигиозного воспитания молодежи. Республиканские органы образования, следуя 

установкам ЦК КПСС, приступили к реализации постановлений. В период с 1954–1957 гг., с 

целью исполнения Приказа Министерства просвещения Казахской ССР за № 696 «О крупных 

недостатках антирелигиозного воспитания в школах и мерах его улучшения»,в республике 

было проведено массовое инспектирование образовательных учреждений. По результатам 

проверки подготовлено соответствующее письмо, адресованное учреждениям школьного 

образования. В письме содержалась примерная тематика бесед, докладов и лекций по научно-

атеистическим вопросам для учащихся всех возрастов и их родителей (АП РК. Ф. 708. Оп. 32. 

Д. 431. Л. 86). 

Антирелигиозное воспитание в системе народного образования в Казахстане 

проводилось в двух направлениях: во-первых, непосредственно в учебном процессе, путем 

наполнения дисциплин антирелигиозным материалом; во-вторых, во время внеклассной 

воспитательной работы. Развернувшаяся повсеместно практика атеистического воспитания в 

советских школах отражена в архивных источниках. Для отрицания существования 

богаактивно использовалисьучебные материалыпо ботанике и биологии. При изложении темы 

«Клеточное строение растений» учителя биологии рассказывали, что церковники обвиняли 

изобретателей микроскопа в колдовстве, грозили за «дьявольские изобретения» сжечь на 

костре (АП РК. Ф. 708. Оп. 31. Д. 1504. Л. 33). 

На уроках астрономии для опровержения религиозных догм учителя использовали 

материалы о строении и происхождении Вселенной, об исторических открытиях Коперника, 

Д.Бруно, Г. Галилея, о советских искусственных спутниках земли (АП РК. Ф. 708. Оп. 31.                                  

Д. 1504. Л. 33).У учащихся формировали представление об определении возраста Земли, 

убеждали их в несостоятельности религиозного мифа о божественном сотворении мира                                  

(АП РК. Ф. 708. Оп. 31. Д. 1504. Л. 7). 
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Атеистическим содержанием были наполнены школьные программы по физике, так как 

почти каждый физический эксперимент нес в себе отрицание сверхъестественного, 

непознаваемого, противопоставляя им достижения науки и техники. Ученикам объясняли, что 

все атмосферные явления –гром, молния, северное сияние, дождь, радуга, - происходят не по 

воле божьей, а по законам физики (АП РК. Ф. 708. Оп. 31. Д. 1504. Л. 8–9). 

На уроках истории атеистическое воспитание основывалось на доказательстве тезиса о 

том, что религиозная идеология использовалась для подчинения населения духовенству и 

служила эксплуататорским классам. Весь курс всемирной истории, начиная с древнего мира и 

заканчивая новейшей историей был наполнен материалами антирелигиозного содержания. В 

разделе по истории Древнего Востока отмечалось, как жрецы использовали религиозные 

представления в качестве орудия для подчинения и порабощения народа.В курсе истории 

средних веков школьники усваивали тезис о том, что история инквизиции –одна из наиболее 

позорных и страшных страниц истории католической церкви и христианства (АП РК. Ф. 708. 

Оп. 31. Д. 1504. Л. 4).Безусловно, что упрощенность в теоретическом плане трактовки 

исторических фактов выливалась в определенный примитивизм в объяснении религии и 

церкви. 

5 июля 1957 г. вышло Постановление ЦК Компартии Казахстана «О недостатках 

антирелигиозной пропаганды и мерах её улучшения». Во всех учебных заведениях республики 

началась работа по их устранению. В ноябре 1957 г. в организации образования республики 

направлено очередное письмо Министерства просвещения за № 5-5-93 «Об улучшении 

педагогической пропаганды среди родителей и населения», в котором давалась примерная 

тематика атеистических лекций (АП РК. Ф. 708. Оп. 32. Д. 431. Л. 89). В 1957-1958 уч. г. 

государственными республиканскими органами были проинспектированы школы Гурьевской 

и Целиноградской областей, а в 1958–1959 уч.г. – Западно-Казахстанской, Кокчетавской и 

Кустанайской. Серьезной критике была подвергнута работа по антирелигиозному воспитанию 

в нескольких регионах. В ходе проверки в педагогическом училище и Веденовской СШ 

Щучинского района Кокчетавской области, в нескольких сельских школах Карагандинской и 

Павлодарской областей были выявлены факты вовлечения учащихся в секты евангельских 

христиан-баптистов (ЕХБ) и Адвентистов Седьмого Дня (АСД)(АП РК. Ф. 708. Оп. 32. Д. 431. 

Л. 87–90). 

12 марта 1959 г. вышло Постановление ЦК Компартии Казахстана «О мероприятиях по 

дальнейшему усилению научно-атеистической пропаганды в республике». Министерством 

просвещения был разработан комплекс мероприятий по усилению антирелигиозного 

воспитания учащихся и научно-атеистической пропаганды среди взрослого населения. Отдел 

агитации и пропаганды ЦК Компартии Казахстана и научно-исследовательский 

педагогический институт оказывали учителям всестороннюю научно-методическую помощь 

в вопросах формирования безбожного молодого поколения, разрабатывали методические 

указания по вопросам атеистического воспитания.Определенную роль в обобщении и 

продвижении атеистического опыта учителей сыграли центры повышения квалификации 

педагогических кадров - институты усовершенствования учителей. Работники институтов 

разрабатывали тематику и тексты атеистических лекций и докладов, проводили консультации 

учителей и руководителей школ, обобщали и популяризировали опыт учителей, проявлявших 

усердие в борьбе с религиозными предрассудками(АП РК. Ф. 708. Оп. 32. Д. 431. Л. 89).                           

К примеру, сотрудниками Джамбульского областного института повышения квалификации 

обобщен и рекомендован к использованию опыт учителей астрономии средней школы им. 

Крупской г. Джамбула в вопросах доказательства антинаучного происхождения «библейского 

повествования о сотворении земли богом», в разъяснении революционного учения Коперника 

и Галилея. Их опыт чиновники характеризовали как «захватывающий момент для проведения 

атеистического воспитания» (АП РК. Ф. 708. Оп. 31. Д. 1504. Л. 7). 

Внеклассную антирелигиозную работу в школах направляли и координировали Советы 

атеизма. Формы и методы ее проведения зависели от возраста школьников. Для учащихся 

младших классов практиковали беседы на популярные темы: «Как возникла религия?»,                         
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«Как страх породил богов»и др.На классных часах читали и обсуждали рассказы по атеизму, 

помещенные в газетах «Пионерская правда», «Дружные ребята» (ГАКО. Ф. 1086. Оп. 1. Д. 234. 

Л. 126). Для детей среднего школьного возраста проводились беседы и классные часы по теме: 

«Сон и сновидения», «Пионеры в борьбе с религией» и др.(АП РК. Ф. 708. Оп. 31. Д. 1504.                                    

Л. 9–10). 

Формы работы со старшеклассниками были более разнообразными. На атеистические 

мероприятия приглашались верующие родители. Тематика бесед отличалась тем, что 

содержала элементы творчества и научности: «Русские писатели в борьбе с религией», 

«Религия в изображении художников», «Наука и религия» (ГАКО. Ф. 1086. Оп. 1. Д. 234.                                          

Л. 131). Распространенной формой были литературные вечера и атеистические постановки в 

культурно-просветительских учреждениях, библиотеках, музеях(АП РК. Ф. 708. Оп. 31.                                     

Д. 1504. Л. 32; Оп. 37. Д. 1293. Л. 130). Посредством кино демонстрировали и «разоблачали 

архаичность и вредность религиозных канонов». 

В программах школьных радио в рубрике «Поговорим о религии» звучали атеистические 

передачи: «От чего бывает ветер, дождь, снег?», «Законы природы и чудеса религии», и 

др.(Государственный архив г. Астаны – далее ГАГА. Ф. 33. Оп. 2. Д. 98. Л. 122–123).В целом 

же, тематика атеистических лекций и бесед была типичной для всех школ республики, а 

основной целью мероприятий было формирование у учащихся материалистического 

понимания природы, разоблачение религии, ее социальных корней, демонстрация религии как 

пережитка прошлого и несовместимость ее с коммунистической идеологией. 

Практически в каждой школе действовали клубы юных атеистов, члены которого 

самостоятельно проводили тематические вечера, сопровождая их химическими и 

физическими опытами,организовывали просмотры фильмов «Как страх породил богов», 

«Есть ли чудеса в природе» (АП РК. Ф. 708. Оп. 32. Д. 1293. Л. 135). Объектами повышенного 

внимания были дети из верующих семей. Одноклассники старались вовлечь их во все 

пионерские и комсомольские дела. Выявлять семьи верующих, места проведения 

молитвенных собраний помогали школьные отряды юных друзей милиции, действовавшие 

при школах (Государственный архив Карагандинской области – далее (ГАКО. Ф. 22. Оп. 2.                                    

Д. 4. Л. 22). 

С середины 1960-х гг.,после свертывания хрущевской антирелигиозной кампании, 

активность атеистических мероприятий не снижалась и оставалась высокой еще на 

протяжении двух десятилетий. Более того, антирелигиозное воспитание теперь поставлено 

было на научную основу. В 1964 г. на базе Академии общественных наук был создан Институт 

научного атеизма, занимавшийся разработкой теоретических концептов советской идеологии, 

формированием научной базы атеистического воспитания и пропаганды. Эпитет «научный» 

как бы удостоверял высокое мировоззренческое качество того, что было экипировано этим 

эпитетом (Филиппов, 2022: 107). Филиалы и опорные пункты института были созданы и в 

Казахстане: в Алма-Ате, Чимкенте, Караганде, Кустанае, Павлодаре. 

Советские чиновники считали, что религиозность молодежи обусловлена была, в первую 

очередь, проблемами в семье и в сфере образования. Они критиковали школы за невнимание 

к атеистическому воспитанию и побуждали учителей бдительнее следить за жизнью семей 

своих учеников и оказывать большее влияние на мировоззрение своих подопечных (Смолкин, 

2021: 101).В этом плане показателен информационный отчет уполномоченного СДРК по 

Северо-Казахстанской области В.Ляпунова, в котором он пишет о десоциализирующем 

влиянии родителей-сектантов на своих детей: «Сектантская верхушка ограничивают 

неписаный закон для своих членов, ограждая детей и подростков от влияния советской 

культуры. Им запрещается посещать клубы, библиотеки, кино, театры, участвовать в 

спортивных мероприятиях. Таким образом, сектанты ограждают своих детей от влияния 

советской культуры, тщательно скрывая это(Государственный архив Северо-Казахстанской 

области – далее ГАСКО. Ф. 2376. Оп.1. Д. 81. Л. 11–12). 

Чиновник приводит характеристику молодого человека из семьи верующих баптистов, 

родители которого, по его мнению, использовали деструктивные методы воспитания и оказали 
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негативное влияние на его эмоционально-психологическое развитие.«В. Гребенюк, выходец 

из семьи сектантов, с раннего детства воспитывался в строгих правилах секты. Закончил                                 

4 класса сельской школы и 6 месяцев учился в школе ФЗУ г. Петропавловска. Работал 

кочегаром на рабочем паровозе, затем грузчиком на железной дороге. За всю свою жизнь ни 

разу не был ни в клубе, ни в кино, ни в театре, ни в библиотеке, ни на стадионе, или каких-

либо спортивных мероприятиях. Не пьет, не курит, не ухаживает за девушками, не играет на 

музыкальных инструментах, даже в шахматы. Не читает газет. Из всех книг, кроме 

религиозных, прочитал книгу Л. Толстого «В чем моя вера». Не был ни пионером, ни 

комсомольцем, в общественной жизни участия не принимает, по субботам на работу не 

выходит. Все свое свободное время посвящает молитве, религиозным собраниям, проповеди 

своего учения» (ГАСКО. Ф. 2376. Оп.1. Д. 81. Л. 13). 

Указ Президиума Верховного Совета КазССР от 03. 06. 1966 г. «Об административной 

ответственности за нарушение законодательства о религиозных культах» должен был 

оградить детей от влияния церкви. Религиозным объединениям и служителям культов 

запрещалось организовывать детские и юношеские молитвенные собрания, библейские, 

проповеднические, литературные, трудовые кружки и группы по обучению религии, 

устраивать экскурсии, приобщать детей к совершению религиозных обрядов 

(Государственный архив Кзыл-Ординской области – далее ГАКОО. Ф. 808. Оп. 1. Д. 20. Л. 5). 

После выхода Указа по инициативе Комиссий содействия соблюдению советского 

законодательства о культах во всех школах Казахстана стали выявлять верующих родителей 

и учеников, чтобы вести с ними атеистическую работу. 

В 1970–1980-ые гг. система антирелигиозного воспитания претерпевает изменения, что 

было обусловлено несколькими причинами. Во-первых, эти годы отмечены ростом 

религиозности среди населения в целом и среди молодежи особенно. Расчеты партийного 

руководства на то, что религия постепенно исчезнет вследствие естественной смертности 

взрослого поколения, составлявших основу религиозных объединений, оказались 

ошибочными. В связи с чем, 21.09.1979 г. было принято очередное постановление ЦК КПСС 

«О мерах по усилению атеистической пропаганды и воспитательной работы с детьми 

верующих». Оно содержало поручение ЦК ВЛКСМ, Министерствам просвещения и 

образования «разработать меры по усилению атеистической и воспитательной работы с 

молодежью и детьми верующих с целью отрыва их из-под влияния церковников и сектантов». 

В ответ на это поручение ЦК ВЛКСМ в ноябре 1979 г. принял Постановление «О мерах по 

усилению атеистического воспитания детей и подростков из семей верующих». 

Во-вторых, в стране появляются новые формы сопротивления верующих 

антирелигиозной политике государства, как ответная реакция на секуляризационное 

религиозное законодательство. Священнослужители разрешали молодым вступать в 

комсомольские и партийные организации, но при этом «не вредить вере», т.е. продолжать 

осуществлять религиозные практики. В 1970-е годы имел место феномен «двоемыслия», когда 

молодые люди из верующих семей скрывали свои религиозные чувства.В протестантских 

общинах ЕХБ, АСД, меннонитов, пятидесятников поощрялось активное проявление 

религиозности молодыми, а их родителям оказывали особые почести и знаки внимания. В 

результате удельный вес молодых в общинах возрастал. К примеру, если в 1946г. верующие в 

возрасте до 25 лет составляли 6,6 %, то в 1973 г. уже 16,9 % (Государственный архив 

Кустанайской области – далее ГАКустО. Ф. 268. Оп. 11. Д. 285. Л. 6–8). Происходило 

значительное обновление общин сектантов. 

В-третьих, вторая половина 1970-х – 1980-ые гг. отмечены растущим недовольством 

верующих, которые остро реагировали на любые ограничения своих прав и свобод, что 

вызывало беспокойство центральной власти. Верующие усматривали прямое нарушение 

своих прав в статьях 39 и 52 Конституции СССР 1977 г. В частности, статья 52 разрешала 

свободу атеистической пропаганды, но не предусматривала свободу религиозной пропаганды 

и, по мнению верующих, «фактически направлена была против религии и верующих», 

содействовала «насильственному отрыву детей от религии» (ГАГА. Ф. 33. Оп. 2. Д. 23. Л. 63). 
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Сопротивление верующих религиозному законодательству нередко приобретало 

открытые формы протеста. В этом преуспели верующие из сектантских общин.                                     

Сектанты-родители не скрывали религиозное воспитание в семье, а священнослужители 

особое внимание в проповедях стали уделять семейному религиозному воспитанию детей. 

Приведем фрагмент из проповеди священнослужителя общины ЕХБ г. Кустаная: «Нет ничего 

более благословенного в жизни верующих семейств, как общее семейное поклонение богу. 

Семейный алтарь необходим всякой верящей семье. Пытаться иметь христианскую семью, но 

без семейного алтаря, — это значит только убедиться в провале своего желания»                                          

(ГАКустО. Ф. 268. Оп. 11. Д. 285. Л. 5). Проповедники особо опекали многодетные семьи, 

оказывая систематическую «помощь словом и делом». Повышенное внимание уделяли новым 

семьям, вступившим в общину. 

Уполномоченные СДРК ряда областей (Павлодарской, Карагандинской, Кустанайской, 

Актюбинской и Целиноградской)сообщали об активнойдеятельности религиозных общин 

ЕХБ, лютеран и меннонитов в населенных пунктахс высокой концентрацией немецкого 

населения по вовлечению детей в секты. Были установлены факты посещения детьми 

воскресных библейских школ, крещений детей в церквях (Государственный архив 

Павлодарской области – далее ГАПО. Ф. 646. Оп. 13. Д. 266. Л. 30).В общине АСД                                            

г. Целинограда проводились специальные занятия для молодежи, на которых изучали 

религиозную литературу: «Послание Апостола Павла к Тимофею», отдельные главы 

Евангелия. Верующую молодежь призывали строго соблюдать заповедь и не учиться в этот 

день (ГАГА. Ф. 33. Оп. 2. Д. 192. Л. 12–13).Следуя канонам религии, ученики из верующих 

семей пропускали учебные занятия по субботам. Так, в 1982 г. был установлен факт 

непосещения ученицей 7 класса СШ № 20 г. Целинограда Е. Матерн занятий в субботние дни, 

ею было пропущено 165 учебных часов. Администрация школы провела беседу с родителями, 

но результатов она не дала. Материалы дела были переданы в Комиссию по делам 

несовершеннолетних Советского района. В соответствии с принятым решением родители  

Матерн Е. были подвергнуты штрафу и предупреждены о более строгом наказании в 

последующем (ГАГА. Ф. 33. Оп. 2. Д. 901. Л. 24–25). Мы привели лишь один факт, но их было 

немало в целом по республике, что вызывало обеспокоенность власти. 

На учителей школ была возложена обязанность – посещать церкви, мечети, молебные 

дома, где проходили собрания верующих и выявлять случаи участия детей в религиозных 

обрядах. Два-три раза в месяц учителя в порядке очереди дежурили возле объектов культа, 

присутствовали на молебных собраниях. В дни религиозных праздников дежурили чаще, 

писали отчеты по результатам дежурства. Тексты отчетов позволяют резюмировать об уровне 

вовлеченности школьников в религиозные общины не только в плане количественных 

показателей, но и в плане восприятия детьми религиозных догм. В отчетах фиксировались не 

только факты посещения религиозных собраний учениками школ, но и характеризовалось 

поведение детей на молебнах, их эмоционально-психологическое состояние. Так, в заметках 

учительницы СШ № 10 г. Целинограда Бессоновой Е.И. имеются сведения о поведении детей 

на собраниив доме баптистов: «Бросается в глаза, с каким усердием произносят проповеди, 

читая наизусть, девочки – старшеклассницы, потупив лица, с закрытыми глазами или стоя на 

коленях. Просто не верится, что наши дети, наши ученики могут быть такими покорными, 

смиренными» (ГАГА. Ф. 33. Оп. 2. Д. 15. Л. 39). Щедрина В.К., учитель СШ № 17 

г.Целинограда, в своем отчете по результатам очередного дежурства на религиозном собрании 

отметила, что на вопрос учителя «с какой вы школы»? - дети не отвечают. Им запрещают 

говорить проповедники» (ГАГА. Ф. 33. Оп. 2. Д. 15. Л. 40). 

Ответными действиями государства на изменившуюся ситуацию было изменение 

вектора антирелигиозного воспитания в направлении активной индивидуальной работы с 

верующими семьями (АП РК. Ф. 708. Оп. 37. Д. 1293. Л. 130). Детей из верующих семей брали 

на учет для дальнейшей индивидуальной работы с ними. В каждой области выявлялись 

десятки и даже сотни таких семей. Приведем статистику по г. Целинограду. На контроле 

школьной и городской администрации в начале 1980-х гг. состояли дети баптистов Шмидт, 
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Бабич, Соловьевы, Павловей, Гейзе, Колпаковых, Фалько, обучающиеся в средних школах 

№№ 8, 16, 17, 18 (ГАГА. Ф. 33. Оп. 2. Д. 15. Л. 5, 35). Лидером по количеству верующих 

учащихся была средняя школа № 16, где обучались дети из двадцати религиозных семей, 

учтенных официально (ГАГА. Ф. 33. Оп. 2. Д. 98. Л. 122). 
Учителя регулярно посещали дома верующих учеников, знакомились с социально-

бытовыми условиями их проживания. Так, при посещении квартиры многодетной семьи баптистов 

Т.Т. Бабич, было установлено, что «домашний быт всех шестерых детей хорошо устроен, имеются 

все возможности для занятий и подготовки. В комнатах детей, рядом с географической картой 

СССР, висят религиозные лозунги. Все дети были приучены к труду» (ГАГА. Ф. 33. Оп. 2. Д. 8. Л. 

16–17). Учителя в процессе беседы с детьми старались определить ведущую роль каждого из 

родителей в передаче религиозности ребенку. Наблюдения показали, что дети в семьях, где 

доминировала мать-сектантка, находились под более тяжелым домашним прессингом, им 

запрещали посещать кино, смотреть телевизор, общаться со сверстниками. 

На каждого верующего ученика классный руководитель составлял характеристику. 

Отмечалось, что большинство детей из семей ЕХБ замкнуты, не проявляют интереса к чтению 

художественной литературы, занятиям в технических кружках и клубах, но проявляют 

интерес к таким видам деятельности, как дежурство, участие в работе санитарных постов, 

отдельные (без ведома родителей) участвуют в хоровом коллективе. Религиозную склонность 

в школе не проявляют. Классные руководители объясняли отсутствие интереса к 

общественной работе в школе со стороны верующих детей занятостью на дому (все дети 

баптистов были приучены к труду с раннего детства), так как семьи баптистов многодетные и 

состояли из 4–7 детей. Были и исключения, когда отдельные учащиеся, вопреки запретам 

своих родителей, становились пионерами, комсомольцами, участвовали в общественной 

жизни школы (ГАГА. Ф. 33. Оп. 2. Д. 46. Л. 4–6). Приведем выдержки из характеристик детей 

из семьи баптистов Соловьевых: «Дети учатся хорошо, дисциплинированные, но очень 

замкнутые. Занимаются в кружках художественной самодеятельности, проводят 

политинформации, но на сбор пионерской дружины приходят без галстуков» (ГАГА. Ф. 33. 

Оп. 2. Д. 15. Л. 35–36). Зачастую классные руководители натыкались на недружелюбное 

отношение со стороны родителей и нежелание обсуждать какие-либо религиозные 

темы.Местные органы власти из идеологических соображений брали под свою опеку 

многодетные семьи верующих, которым два раза в год из фонда всеобуча выделялась 

материальная помощь на приобретение одежды (ГАГА. Ф. 33. Оп. 2. Д. 518. Л. 61–62). 

Одним из недостатков советской системы атеистического воспитания было отсутствие 

специальных методик изучения уровня религиозного влияния в семье. В системе народного 

образования недооценивались возможности конкретно-социологических исследований для 

выявления действительного количества школьников, подверженных религии. Нужны были 

методики, посредством которых можно было бы дифференцировать детей на предмет их 

религиозности. Среди школьников и молодежи были такие, кто открыто признавал веру в бога, 

исполнял вместе с взрослыми религиозные обряды и посещал молитвенные собрания, а также 

были дети, которые признавали существование божественных сил, хотя и не исполняли 

религиозные обряды и не посещали собрания верующих. Таких детей нельзя было назвать 

верующими, но они могли стать ими при определенных условиях. 

В 1970–1980-е гг. в республике начали применять специальные методики,которые 

должны были иллюстрировать атеистическую, антирелигиозную результативность 

воспитательного процесса в советских школах: социологические опросы, тестирования, 

устные беседы, письменный опрос и другие, Так, в 1981 г. в школах Ленинского района г. 

Целинограда было выявлено всего 34 верующих школьника, хотя в реальности их было 

больше. Это были дети, которые не скрывали своей религиозности. Цифры и результаты 

социологических исследований подвергались сомнению, поскольку не все дети открыто 

заявляли о своих религиозных чувствах. И это вполне понятно; в условиях жесткого прессинга 

и давления со стороны госорганов и общественности многие считали разумным официально 

не признавать себя верующим. 
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Массовый безличный опрос, анкетирование, тестирование и другие исследования по 

выявлению религиозного состояния проводились крайне редко. Но, даже такие исследования 

выявляли провалы в антирелигиозном воспитании. Так, исследования в школах и вузах 

городов Алма-Аты и Караганды показали, что 15–20 % детей имеют определённые 

религиозные представления и образы, считают, что сверхъестественные силы существуют на 

самом деле. Среди студентов первого курса 12–17 % оказались индифферентны к 

мировоззренческим вопросам, не видели от религии какого-либо вреда(ГАГА. Ф. 33. Оп. 2.                                    

Д. 98. Л. 33). 

В 1950–1980-е гг. наряду с атеистическим воспитанием учащихся активно велась 

антирелигиозная работа среди родителей.Она рассматривалась в качестве актуальной задачи, 

так как дети в религиозных семьях перенимали мировоззренческие ценности своих родителей, 

и являлись носителями семейных религиозных традиций. 28 апреля 1959г. вышел 

УказМинистерства просвещения «О дальнейшем усилении антирелигиозного воспитания 

учащихся и научно-атеистической пропаганды среди родителей», адресованный заведующим 

отделам народного образования, директорам школ, детских домов и руководителям 

внешкольных детских учреждений (АП РК. Ф. 708. Оп. 32. Д. 431. Л. 85).Учителя и директора 

школ на родительских собраниях проводили беседы и выступали с докладами на 

атеистическую тематику: «Происхождение христианской веры и задачи по атеистическому 

воспитанию детей», «О происхождении уразы» и др.(АП РК. Ф. 708. Оп. 37. Д. 1293.                                  

Л. 135).Например, учителями школ в Кзыл-Ординской области было прочитано свыше                               

300 антирелигиозных лекций (АП РК. Ф. 708. Оп. 32. Д. 431. Л. 86–87).В качестве лекторов 

приглашались ученые и преподаватели вузов, техникумов, учителя школ, специалисты и 

передовики промышленности и сельского хозяйства. К работе привлекали школьный актив –

родительские комитеты. Школа и учителя продвигали и претворяли в жизнь государственную 

систему научно-атеистического воспитания молодежи, которая должна была «навсегда 

закрыть дорогу церковникам к вовлечению молодежи в болото религии» (ГАКО. Ф. 1086.                         

Оп. 1. Д. 82. Л. 65–72). 

На предприятиях, где работали верующие родители, действовали атеистические Советы, 

в составе которых обязательно были представители органов образования. Усилиями членов 

советов велась антирелигиозная работа с верующими, но эффективность ее была практически 

нулевой. Руководители предприятий лишь разводили руками. Например, директор 

производства, где работалбаптист Т.Т. Бабич, воспитывающий детей в религиозном духе, 

отмечал, «что работник он хороший, а с его религиозными взглядами ничего сделать не 

можем» (ГАГА. Ф. 33. Оп. 2. Д. 15. Л. 37). 

Большое значение в реализации системы антирелигиозного воспитания придавалось 

средствам массовой информации: республиканским, областным периодическим изданиям – 

газетам и журналам, например таким как «Қазақстанмұғалімі», «Халықмұғалімі», 

«Қазақтанмектебі» на казахском языке, «Учитель Казахстана» на русском (АП РК. Ф. 708.                                         

Оп. 32. Д. 431. Л. 91–92).В помощь пропагандистам и учителям регулярно издавались 

методические брошюры по вопросам атеистического воспитания учеников и антирелигиозной 

пропаганды среди родителей, тираж которых исчислялся тысячами. Широко практиковались 

выступления атеистов-пропагандистов на телевидение(АП РК. Ф. 708. Оп. 37. Д. 1293. Л. 130). 

 

Выводы 

Таким образом, антирелигиозное воспитание в системе школьного образования в 

Казахстане являлось составной частью антирелигиозной политики и борьбы с религиозным 

мировоззрением в СССР. В 50–80-е гг. ХХ века интеграция атеистического воспитания в 

систему народного образования достигла апогея. Был реализован широкий комплекс 

мероприятий, направленный на формирование атеистического общества.В образовании эти 

мероприятия затрагивали как собственно процесс обучения, так и внеаудиторную работу. 

Основные подходы в образовательном процессе и атеистическом воспитании базировались на 

том, что религия препятствует формированию духовных и нравственных качеств советского 
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человека. Научный атеизм становится главной составляющей учебных программ школьных 

дисциплин и воспитательной работы среди школьников. Антирелигиозное воспитание стало 

важной составной частью советской идеологии и носило комплексный, систематический и 

поступательный характер.Для достижения целей воспитания атеистов государство 

использовало различные механизмы и формы воздействия на детей,подключало все советские 

институты и общественные организации. Средствам массовой информации и периодическим 

издания отводилась значительная роль в ограничении влияния религии на молодое поколение. 

Атеистическое воспитание в школах Казахстана осуществлялось в русле общесоюзной 

идеологической концепции, применялись такие же формы и методы, как в других регионах 

СССР. Отличительными чертами советского антирелигиозного воспитания и пропаганды 

были широкомасштабность (охвачены были все уровни школьников: младших, средних, 

старших классов),многоструктурность (в нее вовлечены были все воспитательные, 

образовательные, научные и культурные институты, СМИ), перманентность (периоды особой 

активизации сменялись периодами частичной стабилизации). С точки зрения содержательного 

наполнения, система антирелигиозного воспитания в школах не отличалась корректностью и 

не оставляла детям свободы выбора. Региональной спецификой антирелигиозного воспитания 

в казахстанских школах в рассматриваемый период стали акценты на индивидуальную работу 

с детьми из семей сектантов, подверженных глубокому воздействию религии. 
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