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Введение. В статье анализируется идеологическая реформа второй половины 1980-х гг. 

в сфере свободы совести в Советском Союзе. Раскрываются особенности распространения 

концепции «Нового мышления» на атеистическую систему и политику государства по отно-

шению к религиозным объединениям.  

Содержание. В политике государства по отношению к религиозным объединениям 

четко просматриваются три периода развития идеологической реформы советского социа-

лизма. Первый период (1986–1988) связан с новыми идеологическими установками ХХVII 

съезда КПСС. Происходит постепенное узнавание в носителях религиозного сознания лояль-

ных советских граждан, отход от устаревших принципов и методов научного атеизма. Прио-

ритет отдается опосредованному атеистическому воздействию в социально-психологической 

и образовательной сфере. Верующих стараются полнее включить в социально-политическую 

жизнь общества. Особая роль отводится реализации идеи консолидации атеистов и верующих 

на платформе общечеловеческих ценностей, также получает теоретическое обоснование ме-

тод морально-нравственной переориентации обыденного религиозного сознания. Второй пе-

риод (1988–1990) продолжает развивать и углублять распространение концепции «Нового 

мышления» в сфере свободы совести. Религиозные объединения при поддержке государства 

начинают активно проявлять себя в публичной сфере. Коммунистическая партия посредством 

государства стремится направить социальную активность религиозных объединений на обес-

печение стабилизации общественных процессов, на поддержу партийного курса реформ, на 

нейтрализацию деятельности конфликтных религиозных групп. Третий, заключительный пе-

риод идеологической реформы (1990–1991) характеризуется мировоззренческой капитуля-

цией КПСС по вопросу принципиального отношения к религии, но при этом светское 

государство продолжает активно втягивать лояльные религиозные объединения в сферы со-

циально-политической и идеологической жизни общества. Проблемы в экономике, идейное 

разложение партийной и государственной бюрократии приводили к разочарованию общества 

в господствующей идеологии, а следовательно – эта идеология утрачивала свои основные 

функции (мобилизационную, интегрирующую, пропагандистскую, ориентационную).   

Выводы. Идеологическая реформа в период «перестройки» носила противоречивый ха-

рактер. Государство все активнее втягивало религиозные объединения в социально-политиче-

скую жизнь советского общества, а КПСС утрачивала идеологическую гегемонию и 
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руководящие рычаги, в том числе и из-за роста авторитета религиозных объединений, который 

приводил к эскалации критики научного атеизма, а с ней и всего марксистско-ленинского ми-

ровоззрения. Поскольку идеологическое воздействие было ключевым методом управления об-

ществом для КПСС, то обновление идеологии стало необходимым. Концепция «Нового 

мышления» не смогла смягчить набиравший силу процесс раскрепощения духовной жизни и 

в определенной мере даже ускорила разложение однопартийной системы. 

Ключевые слова: концепция «Нового мышления», «перестройка», атеистическая 

система, политика государства по отношению к религиозным объединениям, идеологическая 

реформа социализма. 
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Introduction. The article is devoted to the ideological reform of the second half of the 1980s 

in the sphere of freedom of conscience in the Soviet Union. The author reveals the peculiarities of the 

extension the “New Thinking” concept to the atheistic system and the State policy in relation to reli-

gious associations. 

Content. Three periods of the ideological reform of Soviet socialism are clearly visible in the 

state policy towards religious associations. The first period (1986–1988) is associated with the new 

ideological attitudes of the CPSU XXVII Congress. There is a gradual recognition of loyal Soviet 

citizens in the carriers of religious consciousness, a departure from the outdated principles and meth-

ods of scientific atheism. Priority is given to indirect atheistic influence in the socio-psychological 

and educational spheres. The aim was to include believers more fully in the socio-political life. A 

special role is assigned to the implementation of the idea of consolidating atheists and believers on 

the universal values platform. The method of moral reorientation of everyday religious consciousness 

also receives a theoretical justification. The second period (1988–1990) continues to develop and 

deepen the dissemination the “New Thinking” concept in the field of freedom of conscience. Reli-

gious associations with the support of the State are beginning to actively manifest themselves in the 

public sphere. The Communist Party, through the State, seeks to direct the social activity of religious 

associations to ensure the stabilization of social processes, to support the party’s course of reforms, 

to neutralize the activities of conflicting religious groups. The third and final period of the ideological 

reform (1990–1991) is characterized by the CPSU ideological capitulation on the issue of a principled 

attitude to religion, but at the same time the secular State continues to actively involve loyal religious 

associations in the socio-political and ideological spheres. Problems in the economy, the ideological 
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decomposition of the Party and State bureaucracy led to the disappointment of society in the prevail-

ing ideology, and consequently this ideology lost its main functions (mobilization, integrating, prop-

aganda, orientation). 

Conclusions. Ideological reform during the period of “perestroika” was contradictory. The 

State more and more actively involved religious associations in the socio-political life of Soviet so-

ciety, and the CPSU was losing its ideological hegemony and leading levers, among other things, due 

to the growth of the religious associations authority, which led to an escalation of criticism of scien-

tific atheism, and with it the whole Marxist-Lenin’s worldview. Since ideological influence was the 

key method of managing society for the CPSU, the renewal of ideology became necessary. The “New 

Thinking” concept could not soften the gaining strength of the spiritual life liberation, and to a certain 

extent even accelerated the disintegration of the one-party system. 

Key words: “New thinking” concept, “perestroika”, atheistic system, state policy in relation to 

religious associations, ideological reform of socialism. 
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Введение 

Реформы второй половины 1980-х гг. в Советском Союзе затронули господ-

ствующую идеологию и привели к качественному изменению идеологической 

сферы в целом и основных принципов атеистического воспитания в частности, а 

также задали обновленный курс политике государства по отношению к религи-

озным объединениям. 

Следует выделить три периода реализации концепции «Нового мышления» 

в системе атеистического воспитания и политики государства в сфере свободы 

совести. Так, 1986–1988 гг. – период отказа от устаревшей установки рассматри-

вать религию как форму буржуазной пропаганды, а верующих как идеологиче-

ских противников социализма. В теории научного атеизма основное внимание 

уделяется раскрытию его позитивной функции, а в практике атеистического вос-

питания предпринимаются меры втягивания носителей религиозного сознания в 

производственную и общественную жизнь социалистических коллективов. Сле-

дующий период – 1988–1990 гг. – признание религии закономерным явлением в 

жизни социалистического общества и ведение активного диалога с представите-

лями лояльных политической власти религиозных объединений в публичном 

пространстве, вовлечение их в легальную социальную деятельность. И 1990–

1991 гг. – период мировоззренческой капитуляции партийной идеологии перед 

так называемым «возрождением» религии. 
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Историография данной проблемы не слишком обширна. Различные аспекты 

эволюции принципов атеистического воспитания и политики Советского госу-

дарства по отношению к религиозным объединениям в период «перестройки» 

были затронуты в работах В. А. Алексеева, В. И. Гараджи, И. И. Масловой, 

Л. Н. Митрохина, М. П. Мчедлова, Т. К. Никольской, М. И. Одинцова, 

М. Ю. Смирнова. Однако научное исследование идеологической реформы в 

сфере свободы совести периода «перестройки», претендующее на полноту изло-

жения, нам неизвестно. 

Целью данной статьи является попытка раскрыть процесс распространения 

концепции «Нового мышления» на систему атеистического воспитания и поли-

тику государства по отношению к религиозным объединениям, а также выявить 

хронологические периоды идеологической реформы в сфере свободы совести в 

период «перестройки». 

Источниковая база исследования преимущественно состоит из документов 

КПСС, материалов ЦГА Санкт-Петербурга (фонда уполномоченного Совета по 

делам религий при СМ СССР по городу Ленинграду и Ленобласти), работ отече-

ственных ученых. 

Методология, избранная для настоящего исследования, включает систем-

ный подход, который предполагает анализ идеологической реформы в сфере сво-

боды совести как системного объекта. Принцип историзма позволяет раскрыть 

идеологическую реформу в сфере свободы совести периода «перестройки» в эво-

люционном динамизме, показать генезис и особенности распространения кон-

цепции «Нового мышления» на партийную идеологию и государственную 

политику в сфере свободы совести. Принцип единства исторического и логиче-

ского воспроизводит логическую модель вышеназванной реформы, которая от-

ражает объективно развивающиеся в истории идеологические процессы в их 

существенных закономерностях и соотношениях. 

 

Содержание исследования 

В 1987 г. вышла в свет книга Генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Гор-

бачёва «Перестройка и новое мышление для нашей страны и для всего мира», в 

которой была сформулирована сущность процесса идеологического обновления 

и задан вектор перестройки идеологической работы коммунистической партии и 

государства. Если предельно обобщить основные положения концепции «Но-

вого мышления», то их можно свести к трем пунктам: 1) признание мира целост-

ным образованием, несмотря на соревнование двух политико-экономических 

систем: социализма и капитализма; 2) приоритет общечеловеческих ценностей 
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над всеми другими; 3) ядерная разрядка, борьба за мир и предпочтение идеоло-

гической и экономической форм классовой борьбы. М. С. Горбачёв в своей книге 

писал: «Ядром нового мышления является признание приоритета общечеловече-

ских ценностей и ещё точнее – выживания человечества» [4, c. 149]. 

На первом этапе (1986–1988) идеологической реформы КПСС предполага-

лось сохранить основные рычаги воздействия на духовную жизнь общества в це-

лом и сферу свободы совести в частности. В задачах КПСС по 

совершенствованию социализма и постепенному переходу к коммунизму отме-

чалось: «Важнейшая составная часть атеистического воспитания – повышение 

трудовой и общественной активности людей, их просвещение, широкое распро-

странение новых советских обрядов и обычаев» [13, c. 165]. В новой редакции 

Устава КПСС, принятой XXVII съездом, по-прежнему в обязанности члена пар-

тии входила «борьба с религиозными предрассудками и другими чуждыми соци-

алистическому образу жизни взглядами и нравами» [13, c. 190]. 

Важно отметить, что в указанный период не потеряла своего значения в 

практической деятельности идеологических организаций содержательно уста-

ревшая директива Политбюро ЦК ВКП (б) от 24 января 1929 г., в которой цер-

ковные советы, мутаваллиаты, синагогальные общества и т. д. были объявлены 

легально действующими контрреволюционными организациями [16, c. 56]. Од-

нако в методических рекомендациях 1988 г. советские специалисты по научному 

атеизму, говоря о сложности атеистического воспитания, отмечали, что беском-

промиссная борьба ведется против чуждой идеологии в сознании лояльно распо-

ложенных к социализму людей [14, c. 9–10]. Несмотря на противоположное 

атеистическому мировоззрение, верующие уже не рассматривались в качестве 

политических противников коммунистической партии.  

Для начального периода характерна еще четкая, не размытая партийная ми-

ровоззренческая позиция, понимание атеистического воспитания как специфи-

ческой области классово-идеологической борьбы [8, c. 401]. Cохраняла 

инерционную силу и научно-атеистическая парадигма в обществознании.  

«В начале “перестройки” еще воспроизводится устоявшаяся за прежние десятилетия те-

матика и тональность работ по проблемам религии и атеизма. Вопросы “преодоления 

религии” еще ставятся в повестку конференций и отдельных исследований. Для вузов 

остаются обязательными задачи атеистического воспитания учащейся молодёжи. По-

движки, наблюдаемые в сфере религиозной жизни общества, объясняются как признаки 

“размывания” религиозного сознания, а также – попытками модернизации религиозной 

идеологии» [24, с. 320]. 
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Примат педагогических методов воздействия в атеистическом воспитании 

можно проиллюстрировать введением в 1987 г. по инициативе Совета по делам 

религии (СДР) при СМ СССР курса лекций «Актуальные вопросы социально-

экономической и внешней политики советского государства» для слушателей 

духовных учебных заведений [3, c. 2–3]. В системе светского высшего образова-

ния происходит изменение структуры учебной дисциплины «Основы научного 

атеизма» – заметно уменьшается собственно атеистическая тематика, при этом 

увеличивается тематика религиоведческая [25, с. 168–170].     

По сути, главное направление атеистического воспитания теперь стало за-

ключаться в создании условий совпадения жизненных ценностных ориентаций 

верующих с ценностями и идеалами социалистического образа жизни [10, c. 

210]. В идеологической работе формируется тенденция к эскалации воспитатель-

ного воздействия на процесс увеличения удельного веса нерелигиозных ценност-

ных ориентаций в религиозном сознании. 

Начало второго этапа (1988–1990) актуализации концепции «Нового мыш-

ления» в системе атеистического воспитания и политике государства в сфере 

свободы совести связано с символическим событием – встречей в Екатеринин-

ском зале Кремля Генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачёва с Патриар-

хом Московским и всея Руси Пименом (С. М. Извеков) и членами Синода РПЦ 

МП, которая состоялась 29.04.1988 г. Это событие явилось началом официаль-

ного признания легитимности присутствия религиозных объединений в публич-

ном пространстве. Признание факта закономерного существования религии в 

советском обществе логически приводило к тезису о важности качественной сто-

роны носителей религиозного сознания в Советском Союзе, а не их количествен-

ной характеристики [1, c. 64]. 

В печатном органе ЦК КПСС, журнале «Коммунист» выходит редакцион-

ная статья «Социализм и религия», в которой раскрываются основные положе-

ния обновленной политики партии в религиозном вопросе. Статья заканчивается 

предложением к объединению атеистов и верующих: «Нашему обществу еще 

предстоит долгий путь развития, который атеисты и верующие пройдут вместе, 

отдавая силы воплощению в жизнь социалистических идеалов, выстраданных 

всей историей человечества» [15, c. 123]. Более того, оправдание легитимности 

присутствия религии в публичном пространстве сопровождалось признанием 

ЦК КПСС наличия социально-политического, экономического и духовного от-

чуждения в советском обществе [20, c. 5]. Стоит отметить и внешнеполитиче-

ский аспект атеистической контрпропаганды – смещение идеологического 

противоборства между социально-политическими системами-антагонистами из 

сферы рациональной в сферу нравственную [11, c. 41–42]. 
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Внимание к социально-психологической структуре сознания, образу жизни, 

степени социальной активности, прочности социальных связей верующих харак-

теризовалось как «очеловечение» комплекса научно-атеистического воспита-

тельного воздействия [6, c. 151–152], тем самым подчеркивалась 

гуманистическая направленность идеологической работы в целом и атеистиче-

ского воспитания в частности. 

Идеологический отдел ЦК КПСС в апреле 1990 г. направляет для практиче-

ского применения в местные партийные органы сборник информационно-мето-

дических материалов [19, c. 4–12]. В этом сборнике отмечалась важность 

разграничения мировоззренческого и политического аспектов в отношении 

КПСС к религиозному комплексу. Идеологические учреждения стали развивать 

различные формы диалога с верующими: круглые столы, диспуты, лекции-кон-

церты, привлекали к участию в этих мероприятиях представителей религиозных 

объединений. Духовенству ограниченно открыли доступ к выступлениям в СМИ 

[5, c. 16]. 

Бурная динамика роста количества зарегистрированных религиозных объ-

единений за весь период «перестройки» свидетельствует не только о нормализа-

ции отношения к верующим, но и о стремлении государства смягчить 

деятельность конфликтных религиозных групп. Государство стало привлекать 

религиозные объединения для проведения воспитательной работы в пенитенци-

арной системе [22, c. 61]. В постановлении Совета по делам религий при СМ 

РСФСР «О ходе реализации предложений и замечаний Совета по делам религий 

при СМ СССР от 17.01.1989 года» формулируются основные направления поли-

тики государства в сфере свободы совести: 1) усиление воспитательной работы 

со служителями культов и церковным активом; 2) оказание содействия в миро-

творческой деятельности, в утверждении общечеловеческих ценностей и социа-

листической нравственности, в борьбе за социальный прогресс и укрепление 

дружбы народов; 3) поддержка усилий религиозных деятелей по вовлечению ве-

рующих в процесс перестройки, воспитание верующих в духе интернациона-

лизма и советского патриотизма, гражданственности; 4) важнейшее направление 

работы со служителями культов – воспитание у них стойкого иммунитета к бур-

жуазной и клерикальной пропаганде [21, c. 35]. 

В результате выборов 1989–1990 гг. в Верховные Советы СССР и РСФСР, в 

краевые, областные и местные Советы народными депутатами были избраны 86 
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представителей религиозных объединений. В связи с этим выходит постановле-

ние Совета по делам религий при СМ РСФСР «О взаимодействии в решении слу-

жебных задач с народными депутатами, в том числе с избранными народными 

депутатами священнослужителями». В этом документе отделам СДР и местным 

аппаратам уполномоченных СДР предлагается определить возможность участия 

народных депутатов священнослужителей в решении задач, связанных с нега-

тивными ситуациями в религиозной обстановке, с оказанием позитивного воз-

действия на религиозных экстремистов, с формированием соответствующей 

среды, которая должна содействовать осуществлению в стране перестройки и 

повышению активности верующих в трудовой и общественной деятельности [18, 

c. 94]. Одной из форм активизации миротворческой деятельности священнослу-

жителей являлось их поощрение за участие в соответствующих мероприятиях 

государственными и общественными органами [17, c. 45–48]. 

На втором этапе раскрывается главная цель концепции «Нового мышления» 

в партийной и государственной политике в сфере свободы совести – объедине-

ние атеистов и носителей религиозного сознания на основе общечеловеческих 

ценностей, а точнее – идеалов и ценностей социализма, которые разделяло по-

давляющее большинство в советском обществе, несмотря на разные мировоз-

зренческие платформы. 

Третий период (1990–1991) идеологической модернизации системы атеи-

стического воспитания и политики государства по отношению к религиозным 

объединениям начинается с ХХVIII съезда КПСС (2–13 июля 1990 г.) и заканчи-

вается с принятием декларации о прекращении существования Советского Со-

юза 26 декабря 1991 г. 

На ХХVIII съезде КПСС министр культуры СССР Н. Н. Губенко предлагал 

определить области возможного сотрудничества КПСС и религиозных объеди-

нений [23, c. 14–15]. Несмотря на платформу ЦК КПСС, в которой было отме-

чено то обстоятельство, согласно которому партия не отказывается от своих 

мировоззренческих позиций на фоне развития диалога атеистов и верующих 

[9, c. 7], ХХVIII съезд КПСС утвердил новый партийный устав, в котором каж-

дый член партии уже не обязан был бороться с «религиозными предрассудками». 

Таким образом, КПСС отказалась от принципиальной мировоззренческой пози-

ции по отношению к религии. Секретариат ЦК КПСС в августе 1991 г. в своем 

постановлении закрепил за членами партии самоопределение по отношению к 

религии [12, c. 82].  
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Выводы 

Распространение концепции «Нового мышления» на все отрасли идеологи-

ческой деятельности в целом и на партийно-государственную политику в сфере 

свободы совести в частности – это попытка идеологической реформы в условиях 

кризиса социалистической системы. Идеологическая реформа в период «пере-

стройки» носила противоречивый характер. Государство все активнее втягивало 

религиозные объединения в социально-политическую жизнь советского обще-

ства, а КПСС утрачивала идеологическую гегемонию и руководящие рычаги, в 

том числе и из-за роста авторитета религиозных объединений, который приводил 

к нарастающей критике научного атеизма, а с ним и всего марксистско-ленин-

ского мировоззрения.  

Активизация процесса консолидации атеистов и верующих с целью стаби-

лизации советского общества открылась своей теневой стороной – усилением 

критики партийного атеизма, что привело к еще большему обострению идеоло-

гического кризиса и расшатыванию стабильности советского общества. Посте-

пенно утрачивая контроль за духовной жизнью, КПСС не смогла адаптироваться 

к условиям мировоззренческого и политического плюрализма. Поскольку идео-

логическое воздействие было ключевым методом управления обществом для 

КПСС, то обновление идеологии стало необходимым.  

Легальная деятельность религиозных объединений еще находилась под кон-

тролем и планомерным воздействием партийно-государственных органов, а вот 

общественная психология (сфера мироощущения) плохо поддавалась контролю. 

Нравственная переориентация носителей религиозного сознания и воспитательные 

методы воздействия идеологических институтов как раз и были направлены на фор-

мирования социальной психологии, т. е. той области общественного сознания, ко-

торая очень устойчива и плохо поддается целенаправленному вмешательству.  

Идеологическая реформа не стабилизировала стихию социальной психоло-

гии, а концепция «Нового мышления» не смогла смягчить набиравшие силу про-

цессы раскрепощения духовной жизни и в определенной мере даже ускорила 

разложение однопартийной системы. 
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