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Шахнович М.М.

Редакционная политика издательства «Безбожник» 
и неопубликованный труд Е.Г. Кагарова 

по истории религий древнего мира (1929 г.) 

Аннотация. В статье рассматривается история написания и редакционной 
подготовки научно-популярной книги Е.Г. Кагарова «Религии древнего мира», 
принятой в 1929 г. к печати в издательстве «Безбожник», но не вышедшей в свет. 
Автор выявляет причины, по которым завершённая рукопись осталась в редак-
ционном портфеле и не была опубликована. Второй съезд Союза воинствующих 
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безбожников, состоявшийся в начале лета 1929 г., осудил «оппортунистический отход» от классовой 
пролетарской линии в отношении религии, выражающийся в «культурничестве» и «просветительстве», 
оторванном от задач классовой борьбы, поэтому издательство «Безбожник» отказалось от публикации 
книги Е.Г. Кагарова. Его попытки применения экономико-социологического анализа к истории рели-
гий и определения «производственного значения» религиозных явлений были признаны недостаточно 
чётко выраженными и не имеющими необходимого критического основания. 

В последние годы появилось достаточно много публикаций, посвящённых 
советской антирелигиозной печати 1920–1930-х годов [Метель, 2013; Жирков, 2015; 
Лучшев, 2021], однако все они касаются столичных и региональных периодических 
изданий, прежде всего, газеты и журнала «Безбожник», журналов «Безбожник у стан-
ка», «Антирелигиозник» и т.п., в то время как редакционная политика специализиро-
ванных антирелигиозных издательств, выпускавших, помимо журналов, книги и бро-
шюры, остаётся, за редким исключением [Крих, Метель, 2014; Шахнович, 2023], без 
внимания исследователей. 
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В связи с этим представляет интерес изучение деятельности наиболее круп-
ного советского антирелигиозного издательства – «Безбожник», основанного в 1925 г. 
для публикации массовой газеты «Безбожник», к которой чуть позже добавилось 
издание иллюстрированного журнала «Безбожник» и научно-методического жур-
нала «Антирелигиозник», а также разнообразной литературы, использовавшейся в 
антирелигиозной пропаганде. Главным редактором издательства стал председатель 
Центрального совета Союза воинствующих безбожников Ем. Ярославский. Создан-
ное первоначально как кооперативное издательство Московского комитета РКП(б) 
и ставшее в 1925 г. акционерным обществом «Безбожник» и издательским органом 
Союза безбожников (с 1929 г. – Союза воинствующих безбожников), в 1930 г. изда-
тельство «Безбожник» вошло в Объединение государственных книжно-журнальных 
издательств (ОГИЗ), поглотив при этом основанное в 1922 г. И.А. Шпицбергом и 
П.А. Красиковым издательство научного общества «Атеист». В Уставе издательства, 
принятом 8 июля 1930 г., говорилось: «Для издания журналов “Безбожник”, “Ан-
тирелигиозник” и “Атеист”, а также еженедельной газеты “Безбожник” и других 
периодических и непериодических изданий антирелигиозного характера, при Цен-
тральном совете Союза воинствующих безбожников СССР состоит издательство по 
выпуску антирелигиозной литературы под названием – издательство “Безбожник”. 
Издательство “Безбожник” является полным правопреемником акционерного из-
дательского общества “Безбожник”, которое прекращает своё существование со 
времени регистрации настоящего издательства» [Собрание, 1930, 590]. Спустя два 
года, в 1932 г., издательство «Безбожник» было преобразовано в Государственное 
антирелигиозное издательство (ГАИЗ), которое просуществовало до 1942 г.  

На наш взгляд, для характеристики деятельности того или иного издатель-
ства или периодического издания – в данном случае работы издательства «Без-
божник» в конце 1920-х гг. – целесообразно не только рассматривать опубликован-
ные труды, но и постараться выяснить причины, по которым завершённые рукопи-
си, к тому же прошедшие определённые этапы редакционной подготовки, остались 
в издательском портфеле и не были напечатаны. Такая исследовательская оптика 
позволяет понять редакционную политику глубже, определить особенности соци-
ально-политических или каких-либо иных обстоятельств, повлиявших на издатель-
скую практику.

Ещё в 1922 году, руководя антирелигиозным семинаром в Московском Ком-
мунистическом университете им. Я.М. Свердлова, Ем. Ярославский способствовал 
подготовке нескольких антирелигиозных изданий, которые стали считаться образ-
цовыми для последующих подобных сочинений. К ним относятся его собственные 
книги: во-первых, «Как родятся, живут и умирают боги и богини» (первое издание – 
М.: «Красная новь», 1923 г.), содержание которой определили беседы с участни-
ками семинара, и «Библия для верующих и неверующих», которая сложилась  из 
отдельных публикаций в газете «Безбожник» (1923–1924 гг.), изданных в 1923 г. в 
виде самостоятельной отдельной книги (М., «Красная новь»). Кроме того, в рамках 
антирелигиозного семинара были подготовлены брошюры его участников: Ф. Пу-
тинцева «Происхождение религиозных праздников» (1924) и М. Шейнмана «Огнём 
и кровью во имя бога» (1924), которые были опубликованы с предисловиями  
Ем. Ярославского и под редакцией М. Горева (Галкина) в серии «В помощь работе 
среди молодёжи» в том же московском издательстве «Красная новь». На эти издания 
и ориентировалась редакционная политика созданного в 1925 г. нового антирелиги-
озного издательства, в руководство которого их авторы и вошли.

Одной из первых книг, изданных издательством, называвшемся первона-
чально по своей основной функции – «Издательство газеты “Безбожник”», стала 
брошюра Ем. Ярославского «Задачи и методы антирелигиозной пропаганды: доклад 
на курсах переподготовки сельского учительства Московской губернии, 25 июля 
1924 года» [Ярославский, 1925]. Подобные методические работы, которые готови-
лись к печати в приоритетном порядке, дополнялись специально подготовленными 
сборниками практических рекомендаций по проведению антирелигиозных меро-
приятий, антирелигиозными учебниками [Красноармейский, 1928; Антирелигиоз-
ный, 1928] и научно-популярными брошюрами по медицине и агротехнике, а также 
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книгами, которые рационалистически описывали происхождение религиозных ве-
рований, обрядов и праздников, критиковали религиозные суеверия и разоблачали 
«реакционную» политическую роль церковных институтов в истории и особенно в 
современной жизни [Кандидов, 1929; Путинцев, 1929; Румянцев, 1929]. 

В начале 1929 года в редакцию этого издательства поступила рукопись  (170 
машинописных страниц) довольно большой книги «Религии древнего мира», на-
писанной профессором этнографического отделения географического факультета 
Ленинградского университета и научного сотрудника Музея антропологии и этно-
графии Академии наук Евгением Георгиевичем Кагаровым (1882–1942) [Шахнович, 
2017, 571–575]. В Отделе Рукописей Российской национальной библиотеки в Фон-
де Е.Г. Кагарова сохранилось несколько вариантов этой книги и сопроводительные 
документы, рассказывающие о том, как продвигалась редакционная работа над ав-
торским текстом весной 1929 г. Тем не менее, несмотря на внесённые автором в 
рукопись исправления и подготовленный издательский договор, книга не была опу-
бликована. Попробуем разобраться, почему так случилось.

В 1927–1928 гг. Е.Г. Кагаров в основном публиковал статьи о религиозных 
обрядах и мифологических представлениях в сборниках и журналах по этнографии 
[Кагаров, 1927; Кагаров, 1928а; Кагаров 1928б; Кагаров, 1929а], но был известен 
и как автор написанных ещё в дореволюционный период значительных трудов в 
области истории религий классической древности [Кагаров, 1913; Кагаров; 1918], 
демонстрировавших не только фундаментальные знания автора в области античной, 
прежде всего, древнегреческой религии, но и широту теоретико-методологических 
подходов, позволявших плодотворно сочетать антропологический (этнографиче-
ский) и текстологический (историко-филологический) исследовательские подходы.

В 1914 г. в Харькове по материалам своих статей по религиям античного 
мира и Древнего Востока Е.Г. Кагаров начал работу над книгой «История религий»; 
сохранились её черновые автографы [ОР РНБ. Ф. 324. Д. 673. Л. 1–159]. Первая 
глава книги называлась «Введение в историю религий». В ней автор рассматривал 
теоретические вопросы изучения истории религий, указывал необходимые источ-
ники и принципы их освещения; определял, что такое мифология и культ, что пред-
ставляют собой ранние формы религий: фетишизм, тотемизм, культ животных и т.д. 
Вторая глава «Религия Египта» опиралась на статью, опубликованную в журнале 
«Христианское чтение» [Кагаров, 1906], третья была посвящена «религии народов 
семитических и малоазиатских». Открывалась рукопись книги определением ис- 
следовательских задач, стоящих перед историческими исследованиями религий: 
«История религий имеет своей задачей изучение частных конкретных форм религи-
озного творчества народов, исследования исторического развития всех религий. Эта 
наука знакомит нас с историческими воплощениями религиозной мысли человече-
ства, с воплощениями как уже угасшими, так и теперь ещё существующими, с рели-
гиями как культурных, так и некультурных народов» [ОР РНБ. Ф. 324. Д. 673. Л. 19]. 

Такое понимание науки о религии было развёрнуто Е.Г. Кагаровым в его по-
следующих работах, в том числе и в той рукописи, которая была послана в издатель-
ство «Безбожник» в 1929 г., экземпляр которой хранится в архивном деле в РНБ. В 
нём, помимо оригинального текста рукописи книги «Религии древнего мира» (1929 г.) 
[ОР РНБ. Ф. 324. Д. 695. Л. 1–168], сохранились дополнительные материалы и ва-
рианты авторской правки первоначального текста, сделанные по замечаниям рецен-
зентов и редакции издательства. 

Первоначальная рукопись состояла из предисловия и девяти глав: «Религия 
Древнего Египта», «Религия Вавилона и Ассирии», «Религия Финикии и Сирии», 
«Религия древних евреев», «Эгейская религия», «Религия Малой Азии», «Религия 
Ирана», «Религия древних греков», «Религия Рима». В предисловии Е.Г. Кагаров от-
мечал, что его книга является первым опытом систематического изложения истории 
религий древнего мира с точки зрения исторического материализма, что подразуме-
вает выявление «производственного значения» того или иного религиозного явле-
ния. В этом ключе в работе рассматривались: земледельческий характер праздников 
евреев; бог Пта как покровитель ремесленников; необходимость регулирования раз-
ливов Нила и Ефрата, как причина возвышения египетского и вавилонского жре-
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чества; религиозная реформа Аменхотепа IV как борьба монархии с экономически 
мощной жреческой организацией, гомеровский Олимп как отражение социально-э-
кономического строя греческого общества феодальной эпохи; классовый характер 
религиозно-нравственных верований Эсхила, Софокла и Еврипида, возникновение 
веры в Тюхе, как отражение роста денежного хозяйства и непрочности человеческо-
го благосостояния в нём и т.д. [ОР РНБ. Ф. 324. Д. 695. Л. 3].

Необходимо отметить, что социологический подход был в большей или 
меньшей степени «общим местом» всех советских исторических исследований того 
времени, как в области истории религии, так и в области, например, истории лите-
ратуры [Шахнович, 2015, 189]. Достаточно вспомнить первый советский коллектив-
ный труд по истории религий «Религия и общество» (Л.: «Сеятель», 1926 г.) , в кото-
ром приняли участие выдающиеся исследователи того же поколения, что и Кагаров, 
М.Э. Матье, В.В. Струве, И.Г. Франк-Каменецкий, Б.Л. Казанский, И.М. Троцкий 
(Тронский): он имел специальный подзаголовок – «Сборник статей по изучению  
социальных основ религиозных явлений древнего мира». 

Издательство «Безбожник» отправило рукопись Кагарова на рецензирова-
ние, после чего он получил следующее письмо из редакции:

«Издательское общество “Безбожник”       Профессору Е. Г. Кагарову
19 апреля 1929 г.                Ленинград, П.С. 

 
Москва, Сретенка, 10                Малая Разночинная, д. 7, кв. 6.    

Уважаемый профессор Кагаров!
Препровождая при сем Вашу рукопись «История религии»1 и два отзыва на 

неё, сообщаем, что работа Ваша может быть принята нами к изданию при условии 
переработки её в соответствии с отзывами и следующими замечаниями редакции:

Дать введение, дающее общую характеристику древнего мира культуры и 
религии.

Сжать вводные статьи и отдельные главы (особенно Гомера)
Дать статью о религиях народов, не вошедших в книгу (Карфаген, хетты и 

т.д.)
Освободить изложение от ненужных иностранных слов (дифференциация и 

т.д.)
Дать небольшой научный аппарат по главам с критико-библиографическими 

указаниями.
Довести работу до конца и дать заключение.
Одновременно прилагаю проект договора в двух экземплярах, каковы про-

шу подписать и вернуть нам.
Секретарь издательства Е. Гехтман» [ОР РНБ. Ф. 324. Д. 916. Л. 1].
Обратим внимание на то, что секретарь издательства, посылая Кагарову от-

зывы рецензентов и замечания редакции, прилагает к письму проект договора. Из 
этого следует, что в апреле 1929 г. издательство было готово напечатать книгу Кага-
рова после внесения в неё исправлений, несмотря на то, что замечания, сделанные 
автору рецензентами (имена их не известны, так как в сохранившихся машинопис-
ных текстах рецензий они замазаны чёрной тушью), касаются недостаточной анти-
религиозной заострённости текста и отсутствия чётко выраженного идеологическо-
го основания, именуемого рецензентами «хребтом», по их мнению, одного «выявле-
ния производственного значения», недостаточно. 

Первый рецензент указывал, что такая книга «несомненно, нужна (конеч-
но, если она выдержана в марксистском духе), ибо перед антирелигиозником всегда 
стоит задача увязать современные религии с древними (особенно с восточными), 
хотя следует иметь в виду, что марксистски осветить древние религии – дело весьма 
трудное, ибо марксисты в этой области почти не работали (отчасти за исключением 
М. Рейснера). Автор останавливается на экономических и культурно-исторических 
предпосылках каждой религии, но эта сторона вопроса недостаточно выявлена. 
Фактический материал (судя по главе о Египте) довольно интересен, но он имеет 
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описательный характер, генетически не освещён. В общем, истории религии, эво-
люции, не получается. Основной недостаток – отсутствие хребта при проработ-
ке материала. Нет и увязки древних верований с современными (например, связь 
христианской троицы с египетской), что сильно понижает ценность данной работы 
для антирелигиозника. Полагаю, что автору следует её переработать, учтя интере-
сы антирелигиозной пропаганды, соответственно, немного её расширив» [ОР РНБ.  
Ф. 324. Д. 916. Л. 2]. Вердикт рецензента о книге: «В таком виде она для антирели-
гиозника особой ценности не представляет» [ОР РНБ. Ф. 324. Д. 916. Л. 2].

Второй рецензент, прежде всего, обращал внимание на то, что «вопроса о 
происхождении религий автор не касается вовсе. Точно так же автор не касает-
ся буддизма. Каждая из глав составляет законченное и ограниченное целое в том 
смысле, что автор почти не прибегает к сравнительно-историческому методу. Там 
же, где он прибегает к этом методу (напр. Библия и Вавилон), имеются некоторые 
тенденции к преувеличению, например: панвавилонистский акцент в соответству-
ющих построениях». Далее рецензент отмечал, что автор лишь «пытается рассма-
тривать развитие религиозных представлений в контексте социальной и экономиче-
ской истории данной страны» и изучение этой истории «не носит самостоятельного 
характера», так как автор часто цитирует работу Ковалева [Ковалев, 1923–1925], 
работу, «хотя и марксистскую, но не лишённую, в свою очередь, известных недо-
статков». Благодаря «этой несамостоятельности в трактовке проблем экономиче-
ской и социальной истории, связь между “базисом” и религиозной “надстройкой” 
носит иногда несколько механистический характер». «С точки зрения фактическо-
го материала страницы, посвящённые изложению религиозных представлений того 
или иного народа – более интересны, но расположение материала неравномерно… 
автор совершенно недостаточно места уделяет религии древних евреев, ряд круп-
нейших явлений, – например, пророчества, не нашёл тут своего освещения. Да и 
самая предложенная схема с марксистской точки зрения представляется мне мало 
убедительной. <…> Столь же мало отведено места религиям эллинистической эпо-
хи и Рима. Проблемы эллинистической эпохи в научном отношении теперь весьма 
актуальны… и позволяют требовать более глубокого и свежего освещения». Рецен-
зент сделал вывод, что «работа проф. Кагарова, если и может быть напечатана, то не 
иначе, как после предварительной углублённой проработки заложенных в ней мето-
дологических оснований и после того, как будут расширены соответствующие от-
делы. Неясность методологической позиции автора и определяет, думается мне, то, 
что первый рецензент верно называет основным недостатком – “отсутствие хребта 
при проработке материала”» [ОР РНБ. Ф. 324. Д. 916. Л. 3].

Получив критические рецензии и замечания редакции, Кагаров начал с ни-
ми работать, и довольно быстро внёс исправления. Сохранился машинописный 
текст второго варианта книги с рукописной правкой и второй экземпляр письма, 
набранного на машинке, первый экземпляр которого, вероятно, прилагался к тек-
сту, отправленному в издательство: «В настоящем своём виде рукопись является 
переработанной согласно указаниям рецензентов и Редакции, а именно: 1) тексту 
предпослано введение, дающее характеристику древнего общества, его культуры и 
религии, 2) вводные статьи к Греции (эпоха Гомера) и другие главы сокращены, 
включены сведения о религиях Карфагена, хеттов и друг., 3) иностранные термины 
заменены соответствующими русскими или объяснены в тексте, 4) значительно рас-
ширена глава о религии древних евреев, 5) в конце приложен библиографический 
указатель, 6) усилен сравнительно-исторический элемент и увязка с христианскими 
верованиями. Буддизму и христианству не отведено место, так как их возникнове-
ние выходит за пределы древнего мира. Более подробное изложение эллинисти-
ческих, иудейских и римских элементов христианства составляет предмет особой 
книги, проектируемой автором: “У истоков христианства”» [ОР РНБ. Ф. 324. Д. 695.  
Л. 171]. Упомянутая книга, посвящённая истории возникновения христианства, бы-
ла к концу 1929 г. почти полностью готова, но при жизни автора был опубликован 
лишь небольшой текст «Религия умирающего и воскресающего бога» [Кагаров, 
1929б], подготовленный на её основе. Полностью главы этой книги были опублико-
ваны уже нами по рукописи автора в 2019 г. [Кагаров, 2019].
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Любопытно, что приложенный библиографический указатель, указанный в 
сопроводительном письме в издательство, отсутствует в экземпляре, сохранившем-
ся в Фонде Е.Г. Кагарова в ОР РНБ. Однако в Фонде В.Г. Богораза в Санкт-Петер-
бургском филиале Архива РАН сохранился машинописный экземпляр системати-
ческого указателя русских трудов по истории религий древнего мира с краткой их 
характеристикой, который был отправлен Е.Г. Кагаровым Богоразу как раз в 1929 г. 
[СПбФ АРАН. Ф. 250. Оп. 5. Д. 37. Л. 1–5]. Машинописный текст указателя сопрово-
ждает небольшая записка от руки, в которой Кагаров выражает надежду, что состав-
ленный им список будет полезен Богоразу. Указатель напечатан на той же машин-
ке и на бумаге того же качества, что и экземпляр текста книги; скорее всего, это – 
второй экземпляр того самого библиографического указателя, о котором речь идёт 
в сопроводительном письме Кагарова в редакцию издательства «Безбожник». Этот 
аннотированный библиографический указатель был нами опубликован [Шахнович, 
2017, 279–281]. 

Прежде всего необходимо попытаться объяснить, почему Кагаров послал 
свою научно-популярную и отнюдь не агитационную рукопись в антирелигиозное 
издательство, неужели он не понимал, что она может не соответствовать его требова-
ниям? Полагаю, что в начале 1929 г. он ещё мог надеяться, что она выйдет из печати. 

Дело в том, что весной 1928 года ЦК ВКП (б) на основании доклада Цен-
трального Совета Союза безбожников принял решение об организации отделений 
или кафедр по изучению религии в Коммунистической Академии и в Институте 
красной профессуры в Москве, а также в высших учебных заведениях. На основа-
нии этого решения был открыт новый образовательный цикл «История религий» на 
историко-лингвистическом факультете Ленинградского государственного универси-
тета и был объявлен приём абитуриентов. К преподаванию в сентябре 1928 г. на этот 
цикл были привлечены преподаватели этнографического отделения географическо-
го факультета, включая Е.Г. Кагарова. В начале сентября 1928 г. на этнографическое 
отделение по приглашению его руководителя В.Г. Богораза был принят на долж-
ность доцента Н.М. Маторин, который возглавил работу цикла по истории религии 
на историко-лингвистическом факультете. К этому моменту у Маторина была готова 
рукопись книги «Религия у народов Волжско-Камского края прежде и теперь», ма-
териал для которой он собирал во время своей работы в Казани (1927–1928 г.) [Ма-
торин, 1929]. Вполне возможно, что, отправив свою рукопись в издательство «Без-
божник», Маторин, у которого были связи в руководстве Союза безбожников в Мо-
скве (через год он возглавит Ленинградское отделение этого союза), порекомендо-
вал это издательство своему коллеге, так как издательству в условиях развёртывания 
обучения в области истории религий вменялось издание не только агитационной, 
но и качественной научно-популярной литературы, дефицит которой был очевиден. 
Неслучайно Кагаров в сопроводительном письме указывал на ценность своей книги 
для антирелигиозного издательства, подчёркивая, что на советском книжном рынке 
отсутствуют научно-популярные труды по общей истории религий древнего мира, 
хотя в них существует большая потребность, так как религии Древнего Востока, 
Греции и Рима «представляют для антирелигиозной работы тот интерес, что они 
оказали могущественное влияние на христианство, многими элементами войдя в 
состав последнего, и… будучи лучше изучены, чем остальные, дают возможность 
точнее проследить зависимость религиозных форм от социально-экономических 
предпосылок» [ОР РНБ. Фонд 324. № 695. Л. 3]. 

Ответ на вопрос, почему отредактированная по замечаниям редакции и ре-
цензентов рукопись, по которой был подготовлен издательский договор, не была 
опубликована в 1929 г., скорее всего, связан с резко изменившимися обстоятельства-
ми издательской деятельности, изменением политической конъюнктуры в целом и 
антирелигиозной политики в частности. Мы не знаем, сколько времени продолжа-
лась работа Кагарова по замечаниям, полученным 19 апреля 1929 г., и когда изда-
тельство получило от него отредактированный вариант, но очевидно, что событие, 
происшедшее менее, чем через два месяца после получения автором рецензий и за-
мечаний, и о котором речь пойдёт ниже, сыграло в деле передачи рукописи в печать 
решающую роль. 
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11 июня 1929 года в Москве открылся Второй съезд Союза безбожников, 
собравший 1200 делегатов, на котором присутствовали, помимо 109 крестьян, 264 
рабочих, 575 служащих и учащихся, приглашённые делегации Интернационала 
пролетарских свободомыслящих из разных стран мира. В течение шести дней ра-
боты съезда на его заседаниях, помимо Ем. Ярославского, выступили Н.И. Бухарин, 
А.В. Луначарский, В. Маяковский, Д. Бедный, М. Горький, что свидетельствует о 
значении съезда, не только для антирелигиозной, но для культурной политики в це-
лом, которой необходимо было придать значительно большую боевитость на фоне 
начавшейся коллективизации. Союз безбожников был переименован в Союз воин-
ствующих безбожников, и был принят новый устав союза, в котором говорилось: 
«Союз воинствующих безбожников есть добровольная пролетарская общественная 
организация, ставящая своей задачей объединение широких масс трудящихся для 
активной систематической и последовательной борьбы с религией во всех её видах 
и формах, как тормозом социалистического строительства и культурной револю-
ции» [Союз, 1930, 3]. Основная задача деятельности Союза и всех его учреждений 
была вписана в общие задачи строительства социализма в СССР, отсюда и девиз 
СВБ: «Борьба против религии – борьба за социализм». Кроме того, на съезде ре-
шались политические задачи борьбы с «уклонами» от генеральной линии, которые, 
по словам Ярославского, выразилась, с одной стороны, в «ультралевом анархиче-
ском фразерстве», и «в недооценке важности антирелигиозной борьбы» – с другой 
[Ярославский, 1929, 13]. Съезд СВБ осудил оппортунистический отход от классо-
вой пролетарской линии в отношении религии, выраженном в «культурничестве» и 
«просветительстве», оторванном от задач классовой борьбы. 

В этих условиях научно-популярная книга Е.Г. Кагарова, в которой, по мне-
нию рецензентов, отсутствовал правильный идеологический «хребет», не могла 
быть напечатана в издательстве «Безбожник». После решений съезда замечания ре-
цензентов показались редакции издательства «Безбожник» более серьёзными, чем 
раньше. Важно отметить, что после 1929 г. Е.Г. Кагаров смог публиковать лишь не-
большие статьи и библиографические обзоры по этнографии в сборниках Музея 
антропологии и этнографии и в журнале «Советская этнография», то есть – только 
свои работы по плану МАЭ. 

В заключении необходимо отметить, что история отказа от публикации из-
дательством «Безбожник» уже подготовленной к печати научно-популярной книги 
Е.Г. Кагарова «Религии древнего мира» показывает, какое влияние имели малей-
шие изменения в направлении идейно-политической пропаганды на редакционную 
политику советских издательств. Принятие XV съездом ВКП(б) в декабре 1928 г. 
курса на коллективизацию и борьбу с кулачеством стимулировало давление на веру-
ющее крестьянское население и способствовало усилению борьбы с религией, в том 
числе и с помощью такого инструмента, как пропагандистская антирелигиозная пе-
чать, которая должна была соответствовать актуальной политической повестке дня 
и её задачам, поэтому издательство «Безбожник» отказалось от публикации книги, 
имеющей чётко выраженный научно-просветительный, но не достаточно критиче-
ский характер.
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