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К вопросу о государственно-исламских отношениях в СССР в 1940–1980-х годах

А. А. Королев

К ВОПРОСУ О ГОСУДАРСТВЕННО-ИСЛАМСКИХ ОТНОШЕНИЯХ
В СССР В 1940–1980-х ГОДАХ

(по материалам Среднего Поволжья)

В статье анализируются основные направления советской государственно-церков-
ной политики в отношении ислама на региональном уровне – в Среднем Поволжье в
1940–1980-х гг. (атеистическая работа, закрытие мечетей, введение «социалистиче-
ской» обрядности и т. д.).

A. Korolev

STATE-ISLAMIC RELATIONS IN THE USSR IN THE 1940–1980s
(based on the materials of the Middle Volga region)

The article views the general directions of the Soviet church policy concerning Islam at the
regional level – in the Middle Volga region in the 1940–1980s (atheistic work, closing of mosques,
introduction of “socialistic” ritualism, etc.).

На всем протяжении советской истории
государственно-исламские отношения
имели, по сути, репрессивный со стороны
властей характер. На местах государствен-
но-конфессиональная политика проводи-
лась в первую очередь через уполномочен-
ных Совета по делам религиозных культов
(религий). Уполномоченный Совета по
Пензенской области докладывал в центр,
что контроль за выполнением и соблюде-
нием советского законодательства о рели-
гиозных культах осуществлялся, главным
образом, «через председателей и секрета-
рей райисполкомов; через беседы с посе-
тителями – верующими, служителями
культов, приходящим по различным воп-
росам культов, и путем бесед с представи-
телями советских органов и отдельными

верующими во время выездов на места»1.
Несмотря на провозглашенный принцип
отделения церкви от государства, власть
активно вмешивалась в религиозную прак-
тику. На местах, в частности в Среднем
Поволжье, по замечанию одного из упол-
номоченных Совета по делам религиозных
культов, «райгорисполкомы используют
свое право и разрешают … вопросы, свя-
занные с выдачей разрешений по проведе-
нию собраний учредителей общин, на от-
вод неугодных нам лиц из состава испол-
нительных органов и ревизионных комис-
сий и по другим вопросам»2.

Часто отношения между уполномочен-
ными Совета и местными партийными и
советскими органами в Среднем Поволжье
складывались весьма неоднозначно. Ведь
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в первую очередь именно от позиции са-
мого уполномоченного Совета по делам
религиозных культов, его понимания сво-
их задач зависело положение верующих и
священнослужителей на местах. Порою
здравый смысл, порядочность уполномо-
ченных оборачивались для них плачевны-
ми последствиями. Так, в 1949 г. «за при-
тупление большевистской бдительности»
был снят с работы и объявлен выговор с
занесением в учетную карточку уполномо-
ченному Совета по делам религиозных
культов по Татарской АССР Х. С. Багаеву.
«Вина» Х. С. Багаева состояла в том, что он
стремился не допускать конфронтации и
противостояния в отношениях с предста-
вителями исламского культа: не всегда пре-
пятствовал деятельности незарегистриро-
ванных мулл, допускал несанкциониро-
ванные богослужения и т. п., поскольку, по
его замечанию, все это могло «вызвать се-
рьезное недовольство со стороны верую-
щих». Вердикт вышестоящих инстанций
был категоричен: «Тов. Багаев исчерпал
себя как уполномоченный по делам рели-
гиозных культов, в ряде случаев стал спо-
собствовать муллам… распространять свое
влияние на трудящихся. В силу этого он в
дальнейшем не сможет осуществить поли-
тику нашей большевистской партии в от-
ношении религии и должен быть смещен с
занимаемого им поста»3. Затем в связи с
изменением вектора государственно-кон-
фессиональной политики в 1950-х гг. мест-
ные органы вынуждены были усилить свое
участие в антирелигиозной работе.

Один из самых сложных вопросов в от-
ношениях между советским государством
и мусульманами касался культовых зданий
ислама – мечетей. Несмотря на либерали-
зацию советской конфессиональной поли-
тики в СССР после войны, в целом, на ко-
нец 1940-х – начало 1950-х гг. приходится
«всплеск» закрытия мечетей в Среднем
Поволжье. Недовольство верующих было
столь велико, что в различные инстанции
хлынул буквально поток прошений об от-
крытии мечетей и жалобы на волюнтарист-

ские действия местных властей. Как след-
ствие, в 1955 г. властями было принято по-
становление Совета Министров СССР №
259 (17 февраля 1955 г.), по которому ре-
шения по ходатайствам верующих об от-
крытии молитвенных зданий принимают
Советы Министров союзных республик по
согласованию с Советом по делам религи-
озных культов при Совете Министров
СССР, Совету также предоставлялось пра-
во регистрировать фактически действую-
щие, но не зарегистрированные религиоз-
ные общества, имевшие молитвенные зда-
ния4. К середине 1960-х гг. динамика закры-
тия мечетей в Среднем Поволжье снизилась.
Недействовавшие и пустовавшие мечети
использовались, как правило, для культурно-
хозяйственных нужд. Так, на 01.01.1970 г.
из 297 закрытых культовых зданий на тер-
ритории Татарской АССР под школы было
задействовано 47, детские сады – 3, библио-
теки – 8, клубы – 51, склады – 17, лесопил-
ку – 1, мастерские – 2 и т. п.5

Верующие не были согласны с волюн-
таристскими решениями властей по пово-
ду закрытия мечетей и зачастую самостоя-
тельно пытались восстановить на местах
справедливость в их понимании. Так, в се-
редине 1950-х гг. в с. Кикино Каменского
района Пензенской области мусульмане
«посредине села самочинно стали строить
опять мечеть, возвели сруб и подготовили
его для покрытия». Лишь вмешательством
райисполкома строительство было прекра-
щено6. Даже после прекращения использо-
вания мечетей по назначению коренного
переоборудования зачастую в них не про-
исходило, как будто, верующие мусульма-
не надеялись на недолговечность «дей-
ствий, неугодных Аллаху». Так, в с. Татар-
ский Канадей Кузнецкого района Пензен-
ской области одно из зданий мечети, не-
смотря на длительный срок использования
в качестве школьного помещения, продол-
жало сохранять «церковный вид» (имелся
минарет – шпилевая башня с полумеся-
цем)7. В пензенских селах Татарская Пен-
делка, Бестянка Кузнецкого района пусту-
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ющие здания мечетей также сохраняли
«церковный» вид: ни капитального пере-
оборудования, ни разборки зданий не было
проведено; шпили минаретов по-прежне-
му возвышались над мечетями. Обобщая и
анализируя свой опыт по закрытию мече-
тей, уполномоченный Совета по Пензен-
ской области делал разумные выводы: «Осу-
ществление этих мероприятий, безусловно,
должно проводиться продуманно, без ка-
кой-либо поспешности и административ-
ного нажима и должно повлечь за собой не
просто формальное закрытие молитвенно-
го здания, а фактическую ликвидацию ре-
лигиозной общины и полное прекращение
ее деятельности»8.

С середины 1950-х гг. советские власти
стали предпринимать меры для снижения
уровня религиозности мусульман – «созда-
вать и вовлекать все большее количество
молодежи в культурно-просветительские
кружки, беседы с нарушителями трудовой
дисциплины в дни религиозных праздни-
ков» и т.д. Уполномоченными Совета по
делам религиозных культов в регионах
Среднего Поволжья председателям райис-
полкомов, в районах которых имелось та-
тарское население, рассылались закрытые
письма, в которых предлагалось «провести
в жизнь ряд практических мероприятий,
направленных на усиление культурно-про-
светительной работы среди населения и на
отвлечение от соблюдения религиозных
праздников и ослабление деятельности ак-
тива верующих и духовенства»9. По мне-
нию властей, действенность атеистическо-
го воспитания зависела от творческого
применения марксистских методологиче-
ских принципов критики ислама, от глубо-
кого понимания конфессиональной осо-
бенности этой религии, от всестороннего
социологического анализа состояния рели-
гиозности населения,… от форм, средств и
методов атеистического воспитания»10.

В Среднем Поволжье в 1950–1980-х гг.
сложилась постоянная практика выступле-
ний уполномоченных Совета по делам ре-
лигий в регионах перед партийно-совет-

ским активом на областных совещаниях
ответственных партийных и советских ра-
ботников «с целью разъяснения … законов
и постановлений советского правительства
о деятельности религиозных объедине-
ний»11. Например, на постоянно действо-
вавших курсах по переподготовке руково-
дящих кадров при областном комитете
КПСС Татарской АССР обязательно пре-
дусматривалось выступление уполномо-
ченного по делам религий12. В соответствии
с указаниями Совета о работе с духовен-
ством в г. Казани регулярно проводились
собеседования с духовенством и активом
мусульманских объединений Татарской
АССР, на которых читались лекции о внут-
ренней и внешней политике СССР, разъяс-
нялись законодательные нормы в отноше-
нии религиозных организаций и верующих
и т. д. Изложенные материалы рекомендо-
валось использовать в проповеднической
деятельности13. В 1980-х гг. постоянный
характер приняли встречи председателя
Президиума Верховного Совета Татарской
АССР А. Б. Багаутдинова и председателя
ДУМЕС муфтия Т. С. Тазиева. Уполномо-
ченный Совета по Татарской АССР И. Ш.
Авхадиев докладывал в столицу: «Нет со-
мнения в том, что такие встречи способ-
ствуют воспитанию духовенства в духе пат-
риотизма, повышают чувство ответствен-
ности у него за строгое соблюдение закон-
ности в своей деятельности»14.

Идеологическая комиссия при ЦК
КПСС разработала «Мероприятия по уси-
лению атеистического воспитания населе-
ния», которые стали «государственным
планом преодоления религиозного созна-
ния масс». Однако на местах, в частности,
в Среднем Поволжье, атеистическая рабо-
та, одним из направлений которой явля-
лась массово-разъяснительная и пропаган-
дистская работа, оставляла желать лучше-
го. Так, несмотря на многократные замеча-
ния уполномоченного Совета по делам ре-
лигиозных культов по Пензенской области
С. С. Попова, помещение клуба в с. Малый
Труев Кузнецкого района «выглядит неуют-
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но, содержится грязно; на полу мусор, ше-
луха от семечек, часть мебели поломана»,
здание клуба в с. Большой Труев Кузнец-
кого района было признано аварийным и
угрожало обвалом. И это в то время, когда
здания действующих мечетей были отре-
монтированы и содержались в идеальной
чистоте15. В сельских библиотеках Средне-
го Поволжья практически не имелось по-
литической и художественной литературы
на татарском языке. В 1973 г. по инициати-
ве уполномоченного Совета по Ульянов-
ской области райком КПСС вынужден был
обсуждать на бюро вопрос о «повышении
роли партийной организации колхоза
«Победа» в атеистическом воспитании на-
селения», поскольку «вследствие прими-
ренче-ских позиций, занятых партийной
организацией и сельским Советом по от-
ношению к религиозному активу» в тече-
ние всего года не было проведено ни од-
ного атеистического мероприятия с насе-
лением с. Старая Тюгельбуга Новомалык-
линского района16.

Местные власти и уполномоченные
Среднего Поволжья отдавали себе отчет,
атеистическая работа наиболее убедитель-
на и эффективна в том случае, если ею за-
нимаются местные жители коренной та-
тарской национальности. Однако, хотя
местные активисты и соглашались участво-
вать в «разоблачении и развенчании пере-
житков» ислама в силу необходимости (из-
за партийной принадлежности, напри-
мер), то, как правило, делали это фор-
мально, опасаясь вызвать осуждение со
стороны сельчан и особенно родственни-
ков. Поэтому одна из основных проблем, с
которой сталкивались советские власти
Среднего Поволжья при проведении атеи-
стической работы среди татарского насе-
ления, – «нехватка лекторов, способных
читать атеистические лекции по мусуль-
манству, особенно владеющих нацио-
нальным языком»17.

Одним из ключевых моментов научно-
атеистической пропаганды была признана
работа по замене религиозных обычаев и

традиций новыми советскими праздника-
ми и ритуалами. На местах образуются «ко-
миссии по советским традициям, праздни-
кам и обрядам», по проведению безрели-
гиозных гражданских обрядов, создаются
общественные советы по внедрению в
жизнь новых гражданских обрядов, появ-
ляются методические разработки по про-
ведению того или иного праздника. Так,
еще в 1963 г. в промышленные и сельские
обкомы КПСС и облисполкомы Пензен-
ской области была представлена докладная
записка «О некоторых мерах по внедрению
в быт советских людей безрелигиозных об-
рядов». Большое значение придавалось
проведению светских праздников: «День
животновода», «День механизатора»,
«Праздник урожая», «Праздник песни и
молодежи», «Праздник серпа и молота» и
т. д. Однако проблемы оставались. Испол-
ком пензенского областного Совета депу-
татов трудящихся на своем заседании 26
июня 1968 г. был вынужден заслушать от-
чет Башмаковского райисполкома и при-
нять развернутое решение, обязывавшее
все райисполкомы осуществить конкрет-
ные меры по повседневному улучшению
работы по проведению новых гражданских
обрядов и праздников18. С конца 1960-х гг.
в регионах, например, в ряде татарских сел
Куйбышевской, Пензенской и Ульяновс-
кой областей начали активно проводиться
гражданские торжественные регистрации
новобрачных, и это не встречало заметно-
го осуждения со стороны пожилых мусуль-
ман, а напротив, наблюдался все более воз-
раставший интерес, проведение подобных
торжественных церемоний в условиях ре-
гиона десять лет назад едва ли было воз-
можным19. Ульяновским облисполкомом в
начале 1970-х гг. были приняты специаль-
ные решения № 433-15-с от 07.07.1972 г. и
№ 648 от 29.09.1973 г., призванные активи-
зировать работу в этом направлении. В ито-
ге, в 1974–1978 гг. в городах Ульяновской
области в торжественной обстановке уже
было зарегистрировано 58% новорожден-
ных, заключено 87% браков; но в сельской
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области данные показатели были значи-
тельно ниже – не превышали 45%, в от-
дельных районах – не выше 10%, а в неко-
торых селах (Старая Тюгальбуга, Очкаюн,
Елховый Куст, Абдреево), «несмотря на
проводимую разъяснительную работу, во-
обще не проводятся»20. Далеко не все свя-
щеннослужители воспринимали новую
практику. Так, Н. М. Мофлюхунов, мулла
чистопольской мечети (Татарская АССР) в
праздничной проповеди на «Курбан-бай-
рам» (1977 г.) «обрушился с критикой на
тех, кто устраивал красные свадьбы21.

Несмотря на активные действия совет-
ских властей, практика складывалась та-
ким образом, что система новых традиций
социалистической обрядности зачастую не
вытесняла религиозные обряды и ритуалы,
а выступала красивым зрелищным допол-
нением. Так, в 1969 г. «в целях отвлечения
населения от религиозных празднеств» во
время «Курбан-байрама» в Ульяновской
области в селах (с. Татарское Урайкино,
Татарский Калмаюр и др.) организовыва-
лись мероприятия «культурного и обще-
ственно-политического характера» –
«праздники культуры села, во время кото-
рых организовывались спортивные сорев-
нования молодежи, в сельском клубе был
поставлен концерт силами художественной
самодеятельности,… проводились общие
собрания трудящихся» и т.д. В свою оче-
редь, верующие, приняв участие в «свет-
ских делах», отправлялись на религиозные
семейные «церемонии» – угощения, мо-
литвы и т.п.22

В начале 1960-х в контексте постанов-
ления Совета Министров СССР «Об уси-
лении контроля за выполнением законода-
тельства о культах» (16 марта 1961 г.), при-
зывавшее усилить надзор, контроль за де-
ятельностью религиозных организаций, по
инициативе властей создается очередная
«антицерковная» общественная структура –
специальные комиссии (группы) содей-
ствия по наблюдению за выполнением за-
конодательства о культах (без опубликова-
ния в печати) при районных, поселковых,

сельских местных органах власти, обладав-
шие достаточно большими полномочиями
даже для вмешательства во внутрицерков-
ную жизнь, в том числе и по «проверке до-
кументации и учета денежных и жертвен-
ных приношений верующих, квартальных
и годовых кассовых отчетов мечетей и т.
д.»23 Уже 31 марта 1961 г. бюро Пензенско-
го обкома КПСС обсудило вопрос «О ме-
рах улучшения антирелигиозной работы
среди трудящихся Пензенской области», в
результате чего при райгорисполкомах
были образованы комиссии содействия
выполнению законодательства о культах24.
При всех районных 28 исполкомах облас-
ти начали функционировать комиссии со-
действия выполнению законов о культах.
В июне 1961 г. состоялся семинар секрета-
рей, заведующих отделами пропаганды и
агитации горкомов и райкомов КПСС Та-
тарской АССР, на котором присутствую-
щим было дано указание по созданию ко-
миссий (группами) содействия выполне-
нию законодательства о культах и их руко-
водству25. Такие же решения были приня-
ты советским руководством Ульяновской и
Куйбышевской областей. В июле 1961 г.
отдел пропаганды и агитации Татарского
обкома КПСС совместно с Татарским от-
делением общества по распространению
политических и научных знаний провел
кустовые семинары лекторов-атеистов с
привлечением членов групп содействия «по
наблюдению и контролю за деятельностью
духовенства и религиозных объедине-
ний»26. В 1970-е гг. с целью повышения эф-
фективности деятельности комиссий в
«проблемных» районах Среднего Повол-
жья было решено «пополнить состав ко-
миссий содействия членами татарской на-
циональности». Так, в 1979 г. председате-
лем комиссии в г. Зеленодольске Татарской
АССР был утвержден заместитель предсе-
дателя исполкома А. М. Гатауллов, выбор
которого определялся именно по нацио-
нальному признаку27. Подобные меры
были приняты и в других регионах Сред-
него Поволжья.
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Еще одним из направлений деятельно-
сти уполномоченного было выявление и
соответствующая индивидуальная работа с
верующими, особенно с комсомольцами и
коммунистами, поскольку «среди граждан,
совершивших религиозных обряды, иног-
да оказываются такие представители ин-
теллигенции, которые в силу своих долж-
ностных обязанностей занимаются воспи-
танием населения, в их числе: учителя,
культпросветработники, воспитатели дет-
ских садов, медицинские работники»28. В
1978 г. уполномоченным Совета и членами
комиссии по контролю за соблюдением
законодательства о религиозных культах
Новомалыклинского района Ульяновской
области было проведено 10 личных бесед с
верующими29. В случае если сами верую-
щие, несмотря на усилия уполномоченных,
продолжали свою деятельность, то под-
ключали их родственников для оказания
воздействия на них. Например, в 1979 г. в
г. Зеленодольске Татарской АССР образова-
лась группа верующих, направлявших хо-
датайства о строительстве мечети. Органа-
ми власти, «с целью оказания влияния чле-
нов семей на своих престарелых родителей
и с тем, чтобы отговорить их от намерений
и действий, направленных на регистрацию
общины и строительство мечети, проведе-
ны беседы … с сыном и дочерью главного
инициатора К. М. Мухутдинова, которые
являются членами КПСС, с Б. М. Минни-
баевой – депутатом горсовета, членом
КПСС, свекор которой также является ак-
тивистом»30. Но, как отмечал уполномочен-
ный Совета по Ульяновской области, инди-
видуальная работа с верующими являлась
одним из проблемных участков работы и
находилась «в запущенном состоянии»31,
поскольку действовать приходилось очень
деликатно, тонко, пытаясь без оскорбления
чувств верующих исправить ситуацию.

На протяжении 1950–1970-х гг. для упол-
номоченных Совета в Среднем Поволжье
актуальным продолжало оставаться направ-
ление работы, связанное с паломничеством
к «святым местам». Основное количество

«святых мест» мусульманского культа Сред-
него Поволжья было сосредоточено в Та-
тарской АССР (16 «святых мест» («святая
могила», ключ, «святой камень» и т. д.); в
г. Куйбышеве развалины мечети являлись
для верующих «святым местом», куда на-
правлялись паломники; на территории Пен-
зенского региона было известно об одном
мусульманском «святом месте» – могильни-
ке в Головинщенском районе, где был по-
хоронен мулла – ишан; в Ульяновской об-
ласти «святым местом» считалось захороне-
ние «святого» ишана Хансевярова Хабибул-
лы (с. Новые Зимницы Старокулаткинско-
го района)32. В конце 1959 г. председатель Ду-
ховного Управления мусульман Европейс-
кой части СССР и Сибири муфтий Ш. Ш.
Хиялетдинов разослал на места документ
«Воззвание и «фатва» по поводу паломни-
чества: «Уважаемые мусульмане! Сохрани-
лось среди Вас такое поверье, что будто бы
некоторые умершие ишаны и святые люди
(«аулеи») в состоянии помочь вам освобо-
диться от какого-либо несчастья на земле.
Повинуясь такому поверью некоторые люди
совершают над могилами таких считающих-
ся святыми людьми молебны, поклонения
и т. п. … Подобные поступки в принципе яв-
ляются противными шариату ислама…»33.
Служителям Аллаха на местах предлагалось,
«основываясь на Коране и Хадисе, исполь-
зуя всю научную эрудицию, разъяснять в
народе всю неправильность и вредность та-
ких суеверий, противных шариату, и пред-
ставлений о загробной жизни»34. Выступая
с данным воззванием перед верующими
мухтасиб Я.С. Юсупов пояснял, что «покой-
ники, бездыханные тела, лежащие в моги-
лах, кем бы они ни были, отнюдь не в со-
стоянии оказать человеку какую бы то ни
было помощь. … Посещать кладбища и ос-
матривать могилы «святых людей» … кате-
горически воспрещается шариатом Исла-
ма…»35. В регионах Среднего Поволжья в
1970-е гг. местными органами власти были
проведены совещания по вопросу «О пре-
кращении паломничества к так называемым
«святым местам», на которых присутство-
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вали, как правило, работники РК КПСС,
представители управлений культуры, обло-
но и других организаций, обозначившие
комплекс профилактических мероприятий:
были применены репрессивно-профилак-
тические методы к верующим. С того вре-
мени вопрос о прекращении паломничества
к «святым местам» больше не являлся акту-
альным для местных советских властей
Среднего Поволжья.

Деятельность религиозных конфессий,
в том числе мусульманской находилась под
пристальным внимание советского госу-
дарства на всем протяжении его существо-
вания. Атеистическая работа отличалась
масштабностью и системностью. Для фор-
мирования атеистического мировоззрения
использовались самые различные формы.
Государство стремилось максимально ис-
пользовать в данном направлении возмож-
ности прессы, телевидения, радио, литера-
туры, театра и т. п. В противовес веками
сложившейся религиозности населения
советское руководство предлагало мероп-
риятия, «направленные на ослабление ре-
лигиозности среди населения, проведен-
ные партийно-комсомольскими организа-
циями, – проведение докладов и лекций на
естественно-научные темы, демонстрация
кинофильмов, доклады о международном
положении, беседы и лекции на сельско-
хозяйственные темы, постановки в клубах,
домах культуры спектаклей, концертов и
др.»36. Качество содержания и уровень под-
готовки данных «контрмер» не выдержива-
ли зачастую никакой критики. Принципом
антирелигиозной работы была не профи-
лактика, а, главным образом, карательные,
репрессивные действия. Явная формализо-
ванность, подмена количеством качества
не способствовали увеличению эффектив-

ности данного направления внутренней
политики государства. Кроме того, очень
точно выразился один из председателей ко-
миссии содействия по контролю за соблю-
дением законодательства о религиозных
культах Ульяновской области: «К числу не-
достатков в атеистической работе следует
отметить то, что на проводимых мероприя-
тиях представительство верующих ничтож-
но, эти мероприятия в основном посещают-
ся молодежью и неверующими»37.

В русле борьбы за «социалистическую
обрядность», ликвидируя прежние атрибу-
ты религии и внедряя красные уголки и
клубы, укореняя новые праздники, при-
званные проводить в жизнь идеи комму-
низма, власти не только укрепляли в созна-
нии людей новые сходные с религиозны-
ми чувства. По большому же счету, верую-
щие воспринимали светские мероприятия
как дополнительное современное время-
препровождение, но никак не замену ре-
лигиозным праздникам.

По мере складывания определенной
стабильной позиции советского государ-
ства по отношению к религии, отхода от
ужесточения и «атак», нарушения законо-
дательства о культах все более перемеща-
лись на места – в регионы, чему способ-
ствовали, по мнению уполномоченного
Совета по Пензенской области С. С. По-
пова, следующие факторы: «низкий уро-
вень образования членов церковных сове-
тов; незнание законодательства о культах
государственными чиновниками; бессис-
темность, формализованность атеистиче-
ской работы»38. Несмотря на значительные
усилия со стороны Совета и советско-
партийного руководства в целом, религи-
озная практика продолжала существовать,
принимая различные формы.
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МОЛОДЕЖНЫЕ ЖИЛИЩНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ

Статья посвящена молодежным жилищным комплексам, которые являются одним
из важнейших направлений государственной молодежной политики в Восточной Сибири.
Нерешенность жилищных проблем населения городов Восточной Сибири, в том числе и в
молодежной среде, способствовала распространению движения МЖК.




