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П. К. Дашковский, А. Н. Ожиганов

Алтайский государственный университет Барнаул (Россия)

СОВЕТСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННО‑КОНФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИЕ РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЩИН 
ХАКАССКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ ВО ВТОРОЙ 
ПОЛОВИНЕ 1970‑Х — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 1980‑Х ГГ.

В статье на основе анализа архивных материалов Национального архива Респуб-
лики Хакасия и нормативно-правовых документов второй половины 1970-х — нача-
ла 1980-х гг. представлены особенности правового, социально-экономического поло-
жения религиозных общин в Хакасской автономной области (Россия, Южная Сибирь). 
В результате изучения широкого круга исторических источников было установлено, 
что в изучаемый период общесоюзная тенденция изменения государственно-конфес-
сиональных отношений нашла отражение во взаимоотношениях государства и рели-
гиозных объединений в Хакасской автономной области. Выявлено, что в период с сере-
дины 1970-х до середины 1980-х гг. в Хакасии действовали общины Русской православ-
ной церкви, старообрядцев, молокан, евангельских христиан-баптистов, сторонников 
Совета церквей евангельских христиан-баптистов, пятидесятников, лютеран, адвен-
тистов седьмого дня и свидетелей Иеговы. Наиболее широкое распространение в Ха-
касии в это время получили направления протестантизма, среди которых выделялись 
общины, лояльные к власти (евангельские христиане-баптисты, лютеране и др.) и ре-
лигиозные объединения, которые были не готовы к конструктивному диалогу с госу-
дарственными и партийными структурами (сторонники Совета церквей евангельских 
христиан-баптистов, Свидетели Иеговы и др.). Общины Русской православной церкви 
демонстрировали лояльность к власти. При этом в соответствии с политикой государ-
ства в Хакасии происходило сдерживание активной деятельности и роста православ-
ных общин. Как и в целом по СССР, приоритетной для местных властей была реги-
страция лояльных групп верующих. В рассматриваемый период в Хакасии были заре-
гистрированы четыре общины евангельских христиан-баптистов и по одной общине 
Русской православной церкви, пятидесятников, адвентистов седьмого дня и лютеран.

В целом, по области росло число религиозных объединений, которые регистрирова-
лись официально. Их деятельность заметно активизировалась, а численность верующих 
увеличивалась. Деятельность религиозных объединений (Совета церквей евангельских 
христиан-баптистов, пятидесятников радикальной группы, Свидетелей Иеговы), кото-
рые категорически не соблюдали законодательство о культах, подлежала ликвидации. 
Негативный настрой к советской власти и законодательству о культах в этих общинах 
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в Хакасии в середине 1980-х гг. сохранялся, однако их деятельность так и не была пол-
ностью прекращена. Кроме того, группа пятидесятников из Черногорска продолжала 
требовать эмиграции верующих, что также явилось отражением общесоюзной тенден-
ции роста эмиграционных настроений.

Ключевые слова: религиозные общины, государственно-конфессиональная поли-
тика, СССР, Хакасия, Южная Сибирь.

Цитирование статьи: 
Дашковский П. К., Ожиганов А. Н. Советская государственно-конфессиональная по-
литика в отношение религиозных общин Хакасской автономной области во второй 
половине 1970-х — первой половине 1980-х гг. // Народы и религии Евразии. 2023.  
Т. 28, № 3. С. 218–236. DOI: 10.14258/nreur(2023)3–10.

P. K. Dashkovskiy, A. N. Ozhiganov

Altay state university, Barnaul (Russia)

SOVIET STATE‑CONFESSIONAL POLICY IN RELATION 
TO THE RELIGIOUS COMMUNITIES OF THE KHAKASS 
AUTONOMOUS REGION IN THE SECOND HALF  
OF THE 1970S — THE FIRST HALF OF THE 1980S

Thus, the scientific novelty of the research lies in the fact that for the first time, based on 
the analysis of archival materials of the National Archive of the Republic of Khakasia and 
regulatory documents of the late 1970s — early 1980s, the features of the legal and socio-
economic position of the religious communities of Khakasia (Russia, Southern Siberia) 
have been presented. Furthermore, we considered the specifics of state-confessional policy 
at the regional level and its compliance with national trends in the given period. We used 
comparative-historical, historical-systemic, and retrospective methods. The analysis of a 
wide range of historical sources, including archival materials, revealed that during the period 
under study, the all-union trend of changing state-confessional relations was reflected in the 
relationship between the state and religious associations in the Khakass Autonomous Region. 
Besides, we determined that from the mid-1970s to the mid-1980s, communities of the Russian 
Orthodox Church, Old Believers, Molokans, Evangelical Christians-Baptists, supporters of the 
Council of Churches of Evangelical Christians-Baptists, Pentecostals, Lutherans, Seventh-day 
Adventists, and Jehovah's Witnesses operated in Khakasia. Protestantism trends became the 
most widespread in Khakasia at that time, among which communities loyal to the government 
and religious associations that were not ready for a constructive dialogue with state and party 
structures stood out. Russian Orthodox Church communities demonstrated loyalty to the 
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authorities. At the same time, in accordance with the state policy of Khakasia, the activity 
and growth of these communities were restrained. During the period under review, four 
communities of Evangelical Christians-Baptists and one community of the Russian Orthodox 
Church, Pentecostals, Seventh-day Adventists, and Lutherans were registered in Khakasia. 
In general, the number of religious associations that were officially registered was growing 
in the region. The activities of religious associations that categorically did not comply with 
the legislation on cults were subject to liquidation. The negative attitude towards the Soviet 
government and the legislation on cults in such communities in Khakasia in the mid — 
1980s persisted. However, the activities of such communities were not completely stopped.  
In addition, a group of Pentecostals from Chernogorsk continued to demand emigration, 
which also reflected the all-union trend of increasing emigration sentiment.

Key words: religious communities, State and confessional policy,·USSR, Khakasia, Southern 
Siberia

For citation: 
Dashkovskiy P. K., Ozhiganov A. N. Soviet state-confessional policy in relation to the 
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Введение
В современной исторической науке особую значимость приобретает изучение ис-

тории государственно-конфессиональных отношений в СССР, которые представляют 
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собой совокупность исторически складывающихся и изменяющихся форм взаимоот-
ношений между государственными и религиозными институтами [Шахов, 2019]. Ак-
туальность исследования этой темы обусловлена возможностью учесть опыт взаимо-
действия государства и религиозных объединений в советское время. В условиях по-
ликонфессиональности России это позволит сформировать более эффективную модель 
взаимодействия государства и религиозных общин. Кроме того, на фоне пандемии ко-
ронавируса проявилась новая общественно политическая роль религиозных организа-
ций, которая связана с их социальным служением [Лункин, 2020: 105]. В связи с этим 
в ситуации продолжения пандемии и сложной геополитической обстановки изучение 
исторического опыта изменений социального, правового статуса религиозных объеди-
нений в контексте государственно-конфессиональной политики приобретает дополни-
тельную актуальность. Повышение значимости религии в российском обществе при-
вело к росту внимания ученых к советскому периоду государственно-конфессиональ-
ных отношений с начала 90-х гг. XX в.

История взаимоотношений религиозных организаций и власти в СССР представ-
лена в трудах Д. В. Поспеловского [1996], М. И. Одинцова [2002; 2010], Т. К. Николь-
ской [2009; 2021] и других исследователей, которые рассматривали общесоюзные тен-
денции. Отдельные аспекты государственно-конфессиональных отношений в Сибири 
представлены в работах А. В. Горбатова [2008], Л. И. Сосковец [2004], Е. Е. Жеребять-
евой [2009], Е. А. Серовой [2013], С. В. Беликова, Н. С. Дворянчиковой, Е. А. Шершне-
вой [2019] и других исследователей.

Взаимодействие религиозных объединений, особенно протестантской направленно-
сти, и органов власти в Южной Сибири были частично рассмотрены в трудах Ф. Л. Си-
вацкого [1999], В. А. Бурнакова [2005], А. А Бадмаева, Ч. О. Адыгбай, В. А. Бурнакова, 
Д. М. Маншеева [2006], П. К. Дашковского, Н. С. Дворянчиковой [2022], О. П. Остров-
ской [2018], В. П. Клюевой [2018: 438–453], А. Н. Ожиганова [Дашковский, Ожиганов, 
2022] и других историков и религиоведов. При этом особенности влияния политики 
советского государства на религии в национальных автономиях на территории Южной 
Сибири, в том числе Хакасской автономной области, входившей в рассматриваемый пе-
риод в состав Красноярского края, мало изучена. В частности, не исследовано, как ме-
нялось положение и деятельность различных религиозных общин в Хакасии в контек-
сте государственной политики середины 1970-х — середины 1980-х гг.

Материалы и методы
Целью работы является выявление особенностей влияния государственной полити-

ки на положение и деятельность религиозных общин в Хакасской автономной области 
в середине 1970-х — середине 1980-х гг. Для достижения цели поставлен ряд задач: про-
вести анализ положения религиозных объединений Хакасии с середины 1970-х гг. до се-
редины 1980-х гг.; выявить особенности государственно-конфессиональной полити-
ки на региональном уровне в изучаемый период; сравнить государственно-конфессио-
нальные отношения в Хакасии с общесоюзными тенденциями в исследуемый период.

Изучение положения религиозных общин в контексте государственно-конфессио-
нальной политики середины 1970-х — середины 1980-х гг. проводилось на основе ана-
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лиза архивных материалов и нормативно-правовых документов. Архивные источники 
представлены перепиской уполномоченного Совета по делам религий при СМ СССР 
(Совете Министров СССР) по Красноярскому краю с исполкомом Хакасской автоном-
ной области, материалами отдела пропаганды и агитации Хакасского областного ко-
митета КПСС, обзорами, информациями, перепиской и отчетами исполкомов обла-
сти по вопросам религиозных культов, статистическими данными; законодательными 
нормативно-правовыми актами государственных и партийных органов. В ходе рабо-
ты над статьей использовались материалы Национального архива Республики Хака-
сия. Работа основывается на методологических принципах историзма, при помощи ко-
торых процесс изменения положения религиозных общин рассматривается в различ-
ных сферах жизни общества. В соответствии с системным подходом государственно-
конфессиональные отношения в статье интерпретируются как система изменяющихся 
форм взаимодействия между государством и религиозными объединениями. С помо-
щью сравнительно-исторического метода был проведен анализ положения религиоз-
ных объединений в системе государственно-конфессиональных отношений. Историко-
системный метод помог рассмотреть общины Русской православной церкви и направ-
ления протестантизма (баптистов, пятидесятников, адвентистов седьмого дня и др.) 
в Южной Сибири как важные составляющие системы государственно-конфессиональ-
ных отношений СССР в изучаемый период. Ретроспективный метод дал возможность 
в целом показать историческую ситуацию и проанализировать тенденции во взаимо-
отношениях государства и религиозных объединений Хакасии.

Результаты исследования
С приходом к власти в СССР Л. И. Брежнева начинается новый период государ-

ственно-конфессиональных отношений. Относительно лояльный поворот в поли-
тике по отношению к конфессиям на этом этапе был реакцией на предшествующую 
антирелигиозную кампанию Н. С. Хрущева [Савин, 2016: 60]. Со второй половины 
1960-х гг. активизировалась регистрация религиозных общин, которые были лояль-
ны в отношении к государству и готовы соблюдать законодательство о религиозных 
культах [Никольская, 2009: 265]. Особенно этот процесс ускорился во второй полови-
не 1970-х — начале 1980-х гг. в определенной степени благодаря внешнеполитическим 
процессам. Решение проблем безопасности между СССР и США и процесс «разряд-
ки международной напряженности» были отражены в подписании Хельсинского За-
ключительного акта в 1975 г. В соответствии с положениями о взаимоотношениях го-
сударств, прописанных в этом документе, СССР присоединялся к принципу уваже-
ния прав и основных свобод человека [Чебанян, 2017]. В этом же году в СССР были 
внесены изменения в Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 8 апреля 1929 г. «О ре-
лигиозных объединениях» [Указ Президиума…, 1975]. В новых условиях окончатель-
ное решение о регистрации общины принимал Совет по делам религий при Сове-
те Министров СССР [Сосковец, 2003: 314]. В 1977 г. право на свободу совести было 
закреплено в новой Конституции СССР [Конституция, 1977: 356]. При этом в жиз-
ни это право было номинальным. Активно развивалась атеистическая пропаганда. 
При этом в пользу материалистического мировоззрения все активнее стали приме-
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няться научные факты и доводы, а не просто отрицание значимости религии. Сказы-
вался и предыдущий период антирелигиозной политики Н. С. Хрущева, результатом 
которого стала подпольная деятельность протестантских общин, получившая широ-
кое распространение [Никольская, 2009: 216]. Нелегальное положение религиозных 
общин осложнял контроль за их деятельностью со стороны государства. В этой свя-
зи важным направлением государственно-конфессиональной политики СССР в этот 
период, наряду с контролем зарегистрированных религиозных общин, стала легали-
зация деятельности максимального количества незарегистрированных групп верую-
щих, а также ликвидация деятельности религиозных объединений, категорически от-
казывавшихся соблюдать советское законодательство о культах.

Важно обратить внимание на то, что на территории Сибири находилось большое 
количество религиозных объединений, которые не были зарегистрированы официаль-
но [Горбатов, 2009: 27]. Если общины Русской православной церкви, ряд протестант-
ских направлений были лояльны к власти, то сторонники СЦЕХБ, радикальные группы 
пятидесятников, адвентисты-реформисты и свидетели Иеговы не были готовы к кон-
структивному взаимодействию с государственными и партийными структурами [Ко-
стенко, 1967: 35, 43]. Сложная религиозная обстановка из-за нелегальной деятельно-
сти этих религиозных объединений, особенно пятидесятников, в 1970–1980-е гг. была 
на юге Красноярского края — в Хакасской автономной области. При этом ситуация 
с общинами Русской православной церкви (РПЦ) в Хакасии соответствовала общей 
картине государственно-конфессиональных отношений в стране.

Следует отметить, что общины РПЦ в СССР из-за массового закрытия храмов в пре-
дыдущие периоды в 1970–1980-е гг. столкнулись с ситуацией, когда ближайшая для ве-
рующих церковь находилась за десятки километров, что значительно осложняло от-
правление религиозных потребностей [Маслова, 2005: 30]. Так, в Хакасской автоном-
ной области в 1975 г. действовала всего одна официально зарегистрированная право-
славная община в Абакане, которая проводила богослужения в Никольской церкви. 
Община объединяла православных верующих всей области. Ее численность составля-
ла примерно 550 человек [НАРХ. Ф. 2. Оп. 6. Д. 82. Л. 17]. К концу 1970-х гг. в Хакасии 
отмечался интерес к религии среди интеллигенции и увеличение численности общи-
ны до 600 человек [НАРХ. Ф. 2. Оп. 14. Д. 122. Л. 15, 17]. Рост числа верующих сказался 
на увеличении продаж церковной утвари, показателей некоторых видов религиозной 
обрядности. В свою очередь это привело к увеличению поступлений средств в церков-
ные кассы. Рост числа крещений в целом по области составлял 68,3 %. Важно отметить, 
что в обрядах принимали участие, в том числе и неверующие, которые также приобре-
тали церковную утварь [НАРХ. Ф. Р-39. Оп. 1. Д. 1914. 1980. Л. 5]. Интерес к религии 
со стороны атеистов в этот период наблюдался по всей стране.

На окончание советского периода истории приходится важное событие для многих 
верующих СССР, связанное с тысячелетием крещения Руси. В этой связи важно отме-
тить, что подготовка к празднованию 1000-летия введения христианства на Руси на-
чалась в стране заранее и выражалась, в том числе, в строительстве и ремонте храмов 
в регионах. Так, церковный совет Никольской церкви Абакана в ноябре 1979 г. обра-
тился в горисполком с просьбой о капитальном ремонте и расширении здания церкви 
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в связи с тем, что оно не вмещало всех прихожан [НАРХ. Ф. Р-39. Оп. 1. Д. 1914. 1980. 
Л. 16, 18]. Об открытии отдельного молитвенного дома просили верующие Черногор-
ска. Однако местные власти провели с ними беседу и убедили их, что для удовлетво-
рения своих религиозных потребностей они могут ездить в церковь Абакана [НАРХ. 
Ф. 4. Оп. 61. Д. 36. Л. 26–27]. В Алтайском крае православным верующим из районов 
для посещения церкви также предлагалось выезжать в краевую столицу [Дашковский, 
Зиберт, 2015: 237].

Отказ в открытии молитвенного дома в Черногорске был использован уполномо-
ченным Совета по делам религий при СМ СССР по Красноярскому краю В. И. Бро-
невичем в его сопроводительном письме для своего ведомства как аргумент в поль-
зу реконструкции и увеличения площади церкви в Абакане. Совет по делам религий 
при СМ СССР в июне 1980 г. разрешил православной общине Абакана провести ре-
конструкцию и увеличение общей площади именно в соответствии с теми цифрами, 
которые предложил В. И. Броневич [НАРХ. Ф. Р-39. Оп. 1. Д. 1914. 1980. Л. 57]. Кроме 
того, в 1984 г. в Никольской церкви был надстроен купол и построены ворота [НАРХ. 
Ф. Р-39. Оп. 1. Д. 2372. Л. 75].

Во второй половине 1970-х гг. в регионах страны возобновляется регистрация об-
щин Русской православной церкви [Одинцов, 2002: 25]. Общесоюзная тенденция на-
блюдалась и в Сибири, в том числе в Хакасии. Так, в октябре 1979 г. была официально 
зарегистрирована община в городе Абаза [НАРХ. Ф. Р-39. Оп. 1. Д. 1914. 1979. Л. 55]. 
Совет по делам религий при СМ СССР разрешил общине покупку здания под молит-
венный дом [НАРХ. Ф. Р-39. Оп. 1. Д. 1914. 1980. Л. 95]. Региональные власти отмеча-
ли, что верующие этой общины лояльно относились к законодательству, а их испол-
нительный орган согласовывал свои действия с органами советской власти. Однако 
к 1981 г., по данным местного исполнительного комитета, спокойная обстановка в об-
щине была нарушена из-за разногласий в решении финансово-хозяйственных вопро-
сов [НАРХ. Ф. Р-39. Оп. 1. Д. 2067. Л. 1–2].

К 1980 г. на территории области было зарегистрировано всего две православных об-
щины. При этом православные верующие были в разных населенных пунктах Хакас-
ской автономной области. Например, в Черногорске 170 человек, в с. Бирикчуль Аскиз-
ского района — 20 человек [НАРХ. Ф. Р-39. Оп. 1. Д. 1914. 1980. Л. 13–14]. Верующие 
продолжали посещать церковь в Абакане [НАРХ. Ф. Р-39. Оп. 1. Д. 2067. Л. 45]. Таким 
образом, несмотря на определенную либерализацию религиозной политики, тем не ме-
нее государство сдерживало активность православных общин, не давая сильно увели-
чиваться их количеству.

Еще одной тенденцией, характеризующей положение общин Русской православ-
ной церкви в этот период, стал рост числа священнослужителей [Маслова, 2005: 34]. 
При этом в Хакасии в это время их количество увеличилось незначительно. Так, в 1975 г. 
в Хакасии было 22 священнослужителя РПЦ, а в 1980 г. стало 25 [НАРХ. Ф. Р-39. Оп. 1. 
Д. 1914. 1980. Л. 40]. Кроме того, в начале 1980-х гг. росло количество нарушений зако-
нодательства о культах со стороны православных общин. Отдельные священнослужи-
тели старались вмешаться в финансово-хозяйственную деятельность общин, пытались 
влиять на исполнительные органы [Маслова, 2005: 31]. Так, настоятель Русской право-
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славной церкви в Абакане вмешивался в дела исполнительного органа, требовал убрать 
членов ревизионной комиссии. Кроме того, фиксировались и другие нарушения. На-
пример, священник Никольской церкви Абакана совершил обряд крещения троих де-
тей на квартире [НАРХ. Ф. Р-39. Оп. 1. Д. 2219. Л. 22].

Кроме общин Русской православной церкви в рассматриваемый период на терри-
тории Хакасии находились религиозные объединения старообрядцев. Они были не-
многочисленны и малоактивны [НАРХ. Ф. Р-39. Оп. 1. Д. 2372. Л. 106]. Сборы общины 
старообрядцев на молитвенные собрания в с. Бирикчуль Таштыпском района Хакас-
ской автономной области прекратились после предупреждения со стороны местных 
властей [НАРХ. Ф. Р-39. Оп. 1. Д. 2284. Л. 5]. Другая старообрядческая община нахо-
дилась в п. Верх-Таштып Таштыпского района [НАРХ. Ф. 2. Оп. 12. Д. 84. Л. 10]. Регио-
нальные органы власти формально держали общины старообрядцев на контроле, от-
мечая только факт их наличия. Такая же тенденция была в отношении регулярно со-
биравшейся группы молокан в Бейском районе. В нее входило 6 человек от 79 до 82 лет 
[НАРХ. Ф. Р-39. Оп. 1. Д. 1914. 1979. Л. 36]. По мнению Т. К. Никольской, молокане очень 
близки к конфессиям русского протестантизма [Никольская, 2009: 22].

Следует отметить, что в Хакасии получили широкое распространение протестант-
ские направления. Еще во второй половине 1940-х — начале 1950-х гг. значительное ко-
личество протестантов из присоединенных республик СССР были переселены в этот 
регион [Бадмаев, Адыгбай, Бурнаков, Маншеев, 2006: 37]. Наиболее многочисленны-
ми в Хакасии в 1970–1980-е гг. являлись общины ЕХБ. К середине 1970-х гг. уже было 
зарегистрировано две общины ЕХБ — в Абакане (244 человека) и Черногорске (45 че-
ловек). Каждая община имела молитвенный дом. Незарегистрированные объединения 
ЕХБ функционировали в Бейском, Алтайском, Орджоникидзевском, Таштыпском и Бо-
градском районах [НАРХ. Ф. 2. Оп. 6. Д. 82. Л. 17]. Их деятельность находилась под по-
стоянным контролем местных властей [НАРХ. Ф. 2. Оп. 14. Д. 70. Л. 1].

К концу 1970-х гг. по всей стране происходила активизация религиозной жизни в об-
щинах ЕХБ. В декабре 1979 г. на 42 съезде ВСЕХБ (Всесоюзного совета евангельских-
христиан баптистов) планировались изменения устава, которые касались воспитания 
молодежи, разрешения на проповедь для служителей евангельских христиан баптистов 
из других церквей [НАРХ. Ф. Р-39. Оп. 1. Д. 1914. 1980. Л. 24–25]. Такие нововведения 
рассматривались как нарушение законодательства о культах [Фаст, 2009: 222]. Тенден-
ция активизации религиозной жизни, которая была сопряжена с нарушениями законо-
дательства о культах, была характерна и для общин ЕХБ в Хакасии. Так, в зарегистри-
рованной 1976 г. общине ЕХБ в с. Знаменка Боградского района верующие продолжа-
ли придерживаться взглядов сторонников СЦЕХБ, которые выступали за обучение де-
тей религии, отказывались от контроля со стороны государства [НАРХ. Ф. Р-39. Оп. 1. 
Д. 1914. 1979. Л. 1]. В самой крупной общине ЕХБ в Абакане, особенно среди молодежи, 
также приветствовались взгляды сторонников СЦЕХБ. Чтобы еще больше активизиро-
вать религиозную жизнь, в общине поднимался вопрос о замене руководства, причем 
из числа молодых последователей [НАРХ. Ф. Р-39. Оп. 1. Д. 1914. 1979. Л. 15]. В общи-
не ЕХБ Черногорска один из активных верующих не только посещал собрания общины 
СЦЕХБ в Абакане, но и возил туда членов черногорской зарегистрированной общины 
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[НАРХ. Ф. Р-39. Оп. 1. Д. 1914. 1979. Л. 41–42]. К 1979 г. в Хакасии насчитывалось уже 4 
зарегистрированные общины ЕХБ [НАРХ. Ф. Р-39. Оп. 1. Д. 1914. 1980. Л. 1]. Во второй 
половине 1981 г. были зарегистрированы общины ЕХБ в Копьеве, Июсе, Абазе [НАРХ. 
Ф. 2. Оп. 14. Д. 140. Л. 90]. В Хакасии баптистские общины представляли наибольшее 
число среди зарегистрированных объединений. Такая же ситуация была в Новосибир-
ской области и Алтайском крае [Дворянчикова, 2019: 38].

Попытки активизации религиозной жизни в стране обсуждались на Всесоюзном со-
вещании уполномоченных Совета по делам религий при СМ СССР в мае 1980 г. В об-
щинах ЕХБ в Хакасии продолжались рост и омоложение состава верующих. Внима-
ние местных властей привлекали попытки баптистов организовать работу с молоде-
жью. Схожая ситуация была в Кемеровской области, где также наблюдалось увеличе-
ние численности общин ЕХБ за счет привлечения детей из верующих семей и пропо-
веднической деятельности [Серова, 2013: 17].

Активное влияние на деятельность общин ЕХБ и на рост в них нарушений законо-
дательства о культах оказывали сторонники СЦЕХБ [Никольская, 2009: 274]. В 1975 г. 
их небольшие группы функционировали в Абакане и Копьеве Орджоникидзевского 
района и насчитывали в общем 36 человек [НАРХ. Ф. 2. Оп. 6. Д. 82. Л. 17]. Кроме того, 
в Хакасии активно действовали приезжие проповедники, служители культа СЦЕХБ 
из Новосибирской области [НАРХ. Ф. Р-39. Оп. 1. Д. 1914. 1979. Л. 14]. В 1979 г. в Аба-
кане действовало три группы СЦЕХБ, которые собирались на квартирах верующих. 
При выявлении их незаконных собраний члены комиссий содействия контролю со-
блюдения законодательства о культах составляли акты, на основании которых руко-
водители групп получали штрафы от административной комиссии. В 1978 г. уполно-
моченный Совета по делам религий при СМ СССР по Красноярскому краю посетил 
молитвенное собрание СЦЕХБ в Абакане и побеседовал с верующими [НАРХ. Ф. Р-39. 
Оп. 1. Д. 1914. 1980. Л. 62]. В. И. Броневич отмечал, что они продолжали отказываться 
от соблюдения законодательства о культах, от контроля со стороны региональных вла-
стей, а также настаивали на праве обучать детей религии [НАРХ. Ф. Р-39. Оп. 1. Д. 1914. 
1980. Л. 98]. В 1980-е гг. численность приверженцев СЦЕХБ сократилась по всей стране, 
в связи с тем, что из-за преследований общины соглашались на регистрацию [Алексеева, 
2012: 86]. К 1985 г. число сторонников СЦЕХБ в Хакасии, как и в целом в СССР, умень-
шилось за счет продолжения внутренних конфликтов и ухода части верующих в заре-
гистрированные общины ЕХБ [НАРХ. Ф. Р-39. Оп. 1. Д. 2219. Л. 50]. Однако оставшие-
ся сторонники СЦЕХБ продолжали распространять свои взгляды в зарегистрирован-
ных общинах ЕХБ. В то же время по сравнению с деятельностью групп сторонников 
СЦЕХБ более серьезные сложности во взаимоотношениях власти и религиозных объ-
единений в Хакасии наблюдались с общинами пятидесятников.

Основные группы пятидесятников в Хакасии находились в Черногорске. Наибо-
лее крупная и лояльная община А. А. Миллера была зарегистрирована в Совете по де-
лам религий при СМ СССР в 1976 г. [НАРХ. Ф. 2. Оп. 14. Д. 50. Л. 34]. Другая группа 
под руководством Р. Г. Рода отказывалась от регистрации, а также была негативно на-
строена к государственной власти, поддерживала контакты с верующими из-за грани-
цы и требовала эмиграции [НАРХ. Ф. 2. Оп. 9. Д. 134. Л. 30]. В условиях распространен-
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ного мнения о том, что эмиграционные настроения среди верующих являются след-
ствием влияния США, эти контакты обращали на себя пристальное внимание со сто-
роны власти [Клюева, 2018: 448]. Группа пятидесятников под руководством И. П. Яш-
кова также действовала нелегально, но не вступала в конфликты с местными органа-
ми власти [НАРХ. Ф. 2. Оп. 14. Д. 51. Л. 117, 123].

Следует отметить, что движение пятидесятников за выезд из СССР развивалось 
по всей стране. В 1979 г. в Советском Союзе появился руководящий центр — Совет 
церквей пятидесятников, а в 1980 г. была образована правозащитная группа евангель-
ских христиан-пятидесятников РСФСР [Королев, Королева, Молькин, 2013]. В этой си-
туации Совет по делам религий при СМ СССР пытался предпринять действия по упо-
рядочению их деятельности. В 1980 г. с этой целью в исполнительный комитет краево-
го Совета народных депутатов Красноярска поступил запрос сведений о пятидесятни-
ках [НАРХ. Ф. Р-39. Оп. 1. Д. 1914. 1980. Л. 45]. В этом же году уполномоченный Сове-
та по делам религий при СМ СССР по Красноярскому краю В. И. Броневич лично по-
сетил собрание пятидесятников в Черногорске. Местным органам власти он дал реко-
мендацию по легализации деятельности общин пятидесятников и по ликвидации эми-
грационных настроений [НАРХ. Ф. Р-39. Оп. 1. Д. 1914. 1980. Л. 62–67]. После эмигра-
ции семей Ващенко и Чмыхало в 1983 г. обстановка стала более напряженной. Верую-
щие рассчитывали на помощь в эмиграции, но не получали ее [НАРХ. Ф. Р-39. Оп. 1. 
Д. 2219. Л. 40, Л. 40: об]. Существенной поддержки с Запада пятидесятники не имели. 
Те, кто требовал выезда из СССР, были представлены как немногочисленная марги-
нальная группа [Клюева, 2018: 450].

Наряду с лояльной общиной пятидесятников А. А. Миллера в Хакасии не вступала 
в конфронтацию с властью и лютеранская община. Официальную регистрацию она по-
лучила в 1981 г. В ее составе было 16 пожилых верующих, которые по данным местно-
го исполкома не оказывали влияния на население [НАРХ. Ф. Р-39. Оп. 1. Д. 2372. Л. 19]. 
Лютеранская община в Хакасской автономной области была зарегистрирована одной 
из первых в Красноярском крае. Так, в регионе числилось еще 11 лютеранских общин, 
из которых было зарегистрировано только две [НАРХ. Ф. 2. Оп. 12. Д. 84. Л. 8]. Мест-
ные органы власти посещали собрания лютеран, изучали их проповеди, в целом кон-
тролируя соблюдение законодательства о культах [НАРХ. Ф. Р-39. Оп. 1. Д. 2372. Л. 8–9].

Иные отношения с властью в Хакасии были у общин адвентистов седьмого дня, 
первая из которых появилась в Абакане в 1977 г. Община придерживалась взглядов 
П. А. Мацанова и открыто отказывалась от регистрации [НАРХ. Ф. Р-39. Оп. 1. Д. 1914. 
1979. Л. 15]. Однако после ряда бесед в апреле 1980 г. община адвентистов седьмого дня 
была зарегистрирована в Совете по делам религий при СМ СССР [НАРХ. Ф. Р-39. Оп. 
1. Д. 1914. 1980. Л. 63]. При этом верующие общины адвентистов седьмого дня по суб-
ботам не пускали детей в школу и требовали соблюдения «библейского часа» [НАРХ. 
Ф. 2. Оп. 14. Д. 161. Л. 43]. Невозможность отменить религиозные занятия с детьми от-
мечали группы адвентистов седьмого дня Новосибирска и Бердска, которые тоже на-
ходились под влиянием взглядов П. А. Мацанова [Горбатов, 2008: 238–239]. В начале 
1980-х гг. в абаканской общине адвентистов насчитывалось 10 верующих, а еще в од-
ной группе на ст. Харачул Таштыпского района — 11 [НАРХ. Ф. 2. Оп. 12. Д. 84. Л. 7–8]. 
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К 1984 г. количество адвентистов в Абакане достигло 17 [НАРХ. Ф. Р-39. Оп. 1. Д. 2219. 
Л. 50]. Руководитель общины, Э. Д. Лефтер, являлся членом пресвитерского совета Во-
сточно-Сибирского поля, что позволяло значительно расширить контакты общины. 
Так, у адвентистов седьмого дня из Хакасии были налажены связи с Дальним Восто-
ком и с Прибалтикой [НАРХ. Ф. Р-39. Оп. 1. Д. 2372. Л. 64].

На нелегальном положении и в острой конфронтации с властью, как и по всей стра-
не, так и в Хакасии, действовали свидетели Иеговы. В 1975 г. их группы находились 
в Абакане, Аскизском, Орджоникидзевском, Алтайском районе в количестве 119 ве-
рующих [НАРХ. Ф. 2. Оп. 6. Д. 82. Л. 17]. В составе свидетелей Иеговы в Хакасии было 
37 % коренного населения, а 50 % являлись уроженцами Хакасской автономной обла-
сти [НАРХ. Ф. Р-39. Оп. 1. Д. 1914. 1979. Л. 14]. Внимание власти привлекал быстрый 
рост их численности за счет вовлечения новых членов групп [НАРХ. Ф. Р-39. Оп. 1. 
Д. 1914. 1979. Л. 7]. Кроме того, прирост в общинах происходил и за счет семей веру-
ющих. При этом в них активно вовлекались молодежь и дети, как например, это было 
в п. Бельтырском Аскизского района. Свидетели Иеговы не признавали законодатель-
ство о религиозных культах, отказывались от регистрации, не голосовали на выборах 
в Верховный Совет РСФСР и в местные Советы народных депутатов [НАРХ. Ф. Р-39. 
Оп. 1. Д. 2372. Л. 39–40]. В связи с тем, что подобное поведение со стороны свидетелей 
Иеговы наблюдалось по всей стране, государственными органами были приняты неко-
торые меры. В частности, в 1980 г. году Совет по делам религий при СМ СССР обсудил 
деятельность групп свидетелей Иеговы и выпустил постановление «О состоянии и ме-
рах усиления работы по разоблачению и пресечению противозаконной деятельности 
свидетелей Иеговы» [Одинцов, 2002: 35]. В Хакасии, как и по стране в целом, противо-
правная деятельность свидетелей Иеговы пресекалась работниками отдела внутрен-
них дел [НАРХ. Ф. 2. Оп. 13. Д. 32. Л. 76]. Численность свидетелей Иеговы в Абакане 
постоянно, росла. Так, в 1975 г. их было 50 человек, а к 1985 г. было уже 105–120 [НАРХ. 
Ф. 11. Оп. 62. Д. 40. Л. 72]. Попытки советского правительства ликвидировать их дея-
тельность не только не заставили свидетелей Иеговы отказаться от своих религиозных 
взглядов, но и косвенно содействовали распространению веры [Бадмаев и др., 2006: 38].

По мнению исследователей, переход религиозных общин на легальное положение 
осложняла сама политика советского государства, которая носила противоречивый 
характер [Одинцов, 1989: 67; Белякова, 2008: 124]. В результате исследования уста-
новлено, что в середине 1970-х — первой половине 1980-х гг. государственно-конфес-
сиональная политика в Хакасской автономной области соответствовала общесоюз-
ным тенденциям и была направлена на легализацию и контроль за деятельностью ре-
лигиозных объединений при параллельном усилении атеистического воспитания че-
рез беседы с верующими. Среди полученных результатов следует отметить, что в от-
ношении общин Русской православной церкви Хакасии проводилась политика сдер-
живания их активности, о чем свидетельствует регистрация всего одной православ-
ной общины в рассматриваемый период. При этом общины Русской православной 
церкви были лояльно настроены к государству, хотя и иногда нарушали законода-
тельство о культах. Схожие результаты были получены исследователями по сосед-
ней территории Западной Сибири [Жеребятьева, 2012] и по стране в целом [Масло-
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ва, 2005]. В ходе исследования выявлено, что особенно широко на территории Хака-
сии были распространены протестантские направления, взгляды которых на власть 
разнились от лояльных до радикальных. Такая тенденция характерна и для регионов 
Сибири [Горбатов, 2008; Сосковец, 2003б].

Религиозные объединения в Хакасии в рассматрвиаемый период стали действовать 
более динамично. Активизация их деятельности и рост числа зарегистрированных об-
щин наблюдались и в других регионах Сибири [Дашковский, Дворянчикова, 2022]. Важ-
ным этапом упорядочивания деятельности религиозных объединений была регистра-
ция общин, настроенных лояльно, и ликвидация деятельности тех групп верующих, ко-
торые отказывались от соблюдения советского законодательства о культах. При этом 
органам власти не удалось добиться лояльного отношения со стороны всех радикально 
настроенных пятидесятников, продолжавших требовать разрешения на выезд из СССР. 
Схожие выводы получены исследователями в отношение пятидесятников Дальнего Во-
стока [Клюева, 2018: 438–453]. Движение за эмиграцию части последователей проте-
стантских деноминаций также нарастало по всей стране.

Заключение
Исходя из результатов проведенного исследования можно сделать вывод, что 

под влиянием политики государства в целом по Хакасской автономной области на-
блюдался как определенный рост числа зарегистрированных религиозных общин, так 
и увеличение в них численности верующих. Сложившаяся ситуация в Хакасии явля-
лась отражением общесоюзных тенденций. Новая информация по количеству офи-
циально зарегистрированных общин в регионе получена авторами на основе архив-
ных материалов, не введенных ранее в научный оборот. В Хакасской автономной об-
ласти в этот период действовали официально две общины Русской православной цер-
кви, одна из которых была зарегистрирована в изучаемый период. Помимо двух общин 
евангельских христиан-баптистов, которые уже были зарегистрированы ранее, госу-
дарственную регистрацию в 1975–1985 гг. в Хакасии получили еще 4 общины. Кроме 
того, было зарегистрировано по одной общине пятидесятников, адвентистов седьмо-
го дня и лютеран. В области также продолжали действовать сторонники Совета цер-
квей евангельских христиан-баптистов, активно росла численность свидетелей Иего-
вы, деятельность которых не удалось полностью ликвидировать, несмотря на опреде-
ленные попытки государственных органов власти.

В процессе исследования фактически было определено количество зарегистрирован-
ных, а также часть незарегистрированных, религиозных объединений в Хакасии и обо-
значены изменения их положения в зависимости от политики советского государства 
в изучаемый период. Удалось также рассмотреть особенности взаимодействия общин 
Русской православной церкви и органов государственный власти в Хакасии. Было уста-
новлено численное преобладание протестантских общин по сравнению с другими объ-
единениями верующих в этом регионе в середине 1970-х — середине 1980-х гг. Кроме 
того, были представлены данные по количеству общин и изменениям в деятельности 
зарегистрированных и незарегистрированных религиозных групп. Была также полу-
чена новая информация по развитию эмиграционного движения в среде пятидесятни-
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ков в Хакасии. Полученные результаты существенно дополняют историю государствен-
но-государственно конфессиональных отношений в Сибири. Материалы работы мо-
гут быть также учтены при реализации государственно-конфессиональной политики 
в Хакасии и при улучшении отечественной системы государственно-конфессиональ-
ных отношений на региональном уровне на современном этапе.
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