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ПРОЦЕССОВ В НАЦИОНАЛЬНЫХ АВТОНОМИЯХ СССР 
В ПЕРИОД «ПЕРЕСТРОЙКИ»  
(НА ПРИМЕРЕ БУРЯТСКОЙ АССР)

В статье рассматривается влияние органов власти на положение религиозных об-
щин в Бурятской АССР в период «перестройки» в 1985–1991 гг. Отмечается, что общая 
тенденция к либерализации политики СССР повлияла и на государственно-конфес-
сиональные отношения. Это выразилось в методах контроля за религиозными объеди-
нениями, а также в облегченном процессе их регистрации в регионах страны. Основ-
ными проводниками религиозной политики в СССР, в том числе в Бурятии, в данный 
период оставались уполномоченные Совета по делам религий при СМ СССР. Их дея-
тельность заключалась в надзоре за конфессиональной ситуацией в регионе. Установ-
лено, что в период «перестройки» в Бурятии, как и в других регионах, наметилась тен-
денция увеличения количества верующих и численности религиозных общин. Несмо-
тря на определенные сложности в регионе постепенно шел процесс возврата культо-
вых зданий и предметов.

Важное значение для развития религиозных процессов в регионах страны, в том 
числе в национальных автономиях, стало принятие в 1990 г. Закона «О свободе совести 
и религиозных объединениях», который на законодательном уровне легализовал но-
вые принципы отношений между государством и религиозными организациями. В Бу-
рятии это дало импульс для регистрации религиозных общин, которые стали в боль-
шей степени переходить к открытым формам деятельности. Кроме того, в статье про-
анализированы различные обращения и жалобы верующих, которые связаны с про-
блемами официальной регистрации и передачей культовых зданий в Бурятской АССР 
в условиях общественных трансформаций в 1985–1991 гг.
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STATE REGULATION OF RELIGIOUS PROCESSES IN THE 
USSR NATIONAL AUTONOMIES DURING “PERESTROIKA” 
(LESSONS FROM THE BURYAT AUTONOMOUS SOVIET 
SOCIALIST REPUBLIC)

The article delves into the impact of governmental authorities on the state of religious 
communities in the Buryat ASSR during the “perestroika” era from 1985 to 1991. It highlights 
how the broader trend of liberalization within the USSR influenced state interactions 
with religious groups. This shift manifested in revised approaches to monitoring religious 
organizations and streamlining their registration processes across various regions, including 
the Buryat ASSR.

Throughout this period, the Commissioners of the Council for Religious Affairs under 
the USSR Council of Ministers played a pivotal role in overseeing the religious landscape in 
Buryatia and beyond. Notably, “perestroika” witnessed a rise in the number of believers and 
religious communities in Buryatia and other regions, despite encountering some challenges. 
Efforts were underway to reclaim and restore religious structures and artifacts in the area.

The enactment of the 1990 law on “Freedom of Conscience and Religious Associations” 
marked a significant milestone, establishing new guidelines for state-religious policies at a 
legislative level. In Buryatia, this legislation spurred a surge in the registration of religious 
groups, encouraging a shift towards more transparent and lawful modes of operation. The 
article also showcases instances of addressing grievances and requests related to the registration 
of religious bodies and the transfer of religious properties to communities within the Buryat 
ASSR amid the social transformations of 1985–1991.
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Введение
Этнический и религиозный ландшафт России формировался на протяжении дли-

тельного исторического развития. В результате общественно-политических процес-
сов на территории Российского государства сформировалось уникальное разнообра-
зие народов, каждый из которых имеет свои обычаи, нравы и религиозные представ-
ления. В религиозной картине России существенное место занимает буддизм. К на-
чалу наступления в СССР периода «перестройки» (1985–1991 гг.) буддийская рели-
гия, как и другие религиозные системы, пережила периоды гонения и возрождения, 
связанные с религиозной политикой, проводимой на разных этапах истории нашей 
страны.

Тематика исследования советской государственно-конфессиональной полити-
ки в Бурятии начала разрабатываться научным сообществом относительно недавно. 
Во многом это связано с тем, что основными источниками исследований по истории 
государственно-конфессиональных отношений являются архивные данные, которые 
в советский период были засекречены.

На данный момент среди работ, в которых авторы анализируют положение религи-
озных общин в Бурятской АССР в советское время и частично в период «перестрой-
ки», немного. Среди них можно отметить исследования В. М. Митыпова, который рас-
смотрел положение буддийской религии в указанный период [Митыпов, 2017]. Рабо-
та Ц. П. Ванчиковой и Д. Г. Чимитдоржин также посвящена буддийской религии и но-
сит исторический характер, лишь косвенно затрагивая сферу государственно-конфес-
сиональных отношений [Ванчикова, Чимитдоржин, 2006]. Следует отметить, что дан-
ная проблематика на сегодняшний день исследована недостаточно полно. В научном 
поле нет публикаций, которые бы полностью отражали особенности государственно-
го регулирования религиозных процессов в Бурятской АССР с учетом деятельности 
разных конфессий в период «перестройки».

Целью данной статьи является рассмотрение влияния органов власти на положе-
ние религиозных общин в Бурятской АССР в так называемый период перестройки — 
1985–1991 гг. Для реализации данной цели было проанализировано правовое положе-
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ние религиозных общин в Бурятии, а также методы реализации государственно-кон-
фессиональной политики. Источниковую базу исследования составили архивные ма-
териалы, представленные в Государственном архиве Республики Бурятия (ГАРБ, Улан-
Удэ) и Государственном архиве Российской Федерации (ГАРФ, Москва).

Методы контроля государственной власти за деятельностью религиозных объ-
единений в Бурятской АССР

В 1985 г. Генеральным секретарем ЦК КПСС М. С. Горбачевым было объявлено о взя-
тии курса на «перестройку» и превращение СССР в правовое государство. Из этого 
положения следовало, что советское законодательство в новых реалиях должно брать 
за основу не только Декрет о свободе совести и религиозных организациях, но и счи-
таться с общепринятыми в международном праве законодательными актами, такими 
как Всеобщая декларация прав человека, Итоговый документ Венской встречи пред-
ставителей государств-участников Совещания по безопасности и сотрудничеству в Ев-
ропе [Клименко, 2007: 38].

Законодательство, определяющее регулирование отношений религиозных органи-
заций и власти в Советском Союзе, строилось на положениях советской нормативно-
правовой базы о культах 1929 г. (Постановление ВЦИК и СНК РСФСР. — О религиоз-
ных объединениях [Наследие…, 2010: 83–93]), а также на Конституции СССР 1977 г. 
[Наследие…, 2010: 164–166].

Несмотря на наличие многих формально указанных прогрессивных норм, исследо-
ватели отмечают, что надежды, связанные с либерализацией жизни и потеплением го-
сударственно-конфессиональных отношений в стране после принятия Конституции 
СССР 1977 г., в полной мере не оправдались. Хотя Конституция и гарантировала ши-
рокий спектр прав и свобод советским людям, но её дальнейшее претворение в жизнь 
с помощью действий исполнительных органов власти не привели к декларированной 
свободе совести [Мамонов, 2014: 188–189].

В январе 1987 г. Генеральный секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачев изложил новую 
идеологию и принципы проведения реформ. Средства массовой информации получа-
ют постепенную свободу, выражаясь более открыто по неоднозначным вопросам, ка-
сающимся сферы религии, политики, общественного развития. Одной из самых живо-
трепещущих тем для обсуждений становятся репрессии в годы правления И. В. Стали-
на. Среди жертв и заключенных начинают упоминаться и священнослужители. Одно-
временно с этим в СМИ стали публиковаться материалы, авторы которых ищут духов-
ность в религии и призывают к этому других. Немаловажной частью гласности стано-
вится и то, что религиозные деятели получают доступ к радио, телевидению, печатным 
изданиям, чтобы открыто излагать историю религий и сущность религиозного миро-
воззрения [Кашеваров, 2015: 110].

Стоит отметить, что, как и в предыдущие периоды истории СССР, вопросами рели-
гий занимался специальный орган — Совет по делам религий (СПДР) при Совете Ми-
нистров СССР, созданный еще в декабре 1965 г. Помимо контролирующих и надзор-
ных функций, уполномоченные этого органа в регионах получили указание разрешать 
конфликтные ситуации, связанные с процессом официальной регистрации общин ве-
рующих на местах [Советов, 2011: 349–370].
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На фоне общей либерализации политической жизни в стране, именно с 1987 г., мож-
но заметить поступательное смягчение позиций по отношению к деятельности религи-
озных объединений Совета по делам религий при СМ СССР, который предлагал руко-
водству страны «наряду с всемерным усилением атеистического воспитания не обост-
рять отношений с церковью» и для этого признать за религиозными объединениями 
право юридического лица и ведения религиозной пропаганды, за родителями — пра-
во на воспитание детей в религиозном духе, а за верующими — право на совершение 
религиозных обрядов на дому и в больнице. Аппарат СПДР при СМ СССР в регионах 
получил указание принять меры по устранению нарушений при рассмотрении заявле-
ний верующих граждан о регистрации религиозных объединений, которые необосно-
ванно отклонялись местными органами власти [Кашеваров, 2015: 110].

Другим следствием изменения отношения государственной власти к религии и рели-
гиозным организациям стал формат празднования 1000-летия Крещения Руси в 1988 г. 
Данное мероприятие носило статус общесоюзного праздника и широко освещалось 
в СМИ [Пигорева, 2020: 107]. Данное событие стало наглядной визуализацией потеп-
ления отношений между религиозными организациями и государством. С этого мо-
мента диалог между Русской православной церковью (РПЦ) и властью стал еще более 
конструктивным и постепенно переходил в разряд «взаимовыгодного сотрудничества» 
[Тулянов, 2024: 121–122].

Помимо торжеств, посвященных христианской религии, в СССР в период «пере-
стройки» проводились мероприятия, которые затрагивали памятные даты других ве-
роисповеданий. Так, в июле 1991 г. состоялось празднование 250-летия официально-
го принятия буддизма в России, выставки в музеях, проведение международной науч-
но-практической конференции, посвященной тематике празднества. Организатора-
ми конференции выступили БНЦ СО АН СССР, Бурятская буддологическая ассоциа-
ция, Бурятский культурный центр при СМ БурАССР, а также Центральное духовное 
управление буддистов (ЦДУБ) СССР [ГАРБ. Ф. Р-1857. Оп. 1. Д. 196. Л. 40–42]. Нема-
ловажной частью указанного мероприятия стала передача ЦДУБ СССР части коллек-
ции культовых предметов из фондов музеев Бурятии для буддийских дацанов. Важной 
частью этого празднества стал очередной приезд в Бурятию далай-ламы XIV, который 
принимал участие во многих церемониях религиозного и светского характера [ГАРБ. 
Ф. Р-1857. Оп. 1. Д. 196. Л. 27].

Важно отметить, что особое внимание советского правительства к памятным датам, 
которые были важны для верующих, стало характерной чертой периода «перестрой-
ки». Государство рассматривало их в качестве инструмента для установления более 
конструктивного диалога между религиозными общинами и властью. Отчасти это со-
впало с желанием М. С. Горбачева привлечь религиозные организации к решению на-
болевших проблем, которые замедляли темпы «перестройки» [Тулянов, 2024: 121–122].

В Бурятской АССР к середине 1980-х гг. уже сложилась стройная система контро-
ля за религиозными объединениями, которая была идентична общесоюзной. Главны-
ми проводниками религиозной политики продолжали оставаться уполномоченные Со-
вета по делам религий при СМ СССР по Бурятской АССР (далее — уполномоченный). 
В данный период такую должность занимали А. Б. Раднаев, М. М. Мулонов.
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Стоит отметить, что несмотря на ощутимое сглаживание государственно-конфес-
сиональных отношений, за религиозными объединениями продолжал осуществлять-
ся контроль, выраженный в полной подотчетности религиозных организаций. Отчет-
ная документация могла быть предоставлена в формате годовой сметы, касающейся 
финансовой деятельности религиозных организаций, числа служителей культа, коли-
чества храмовых зданий и т. д.

К 1985 г. в Бурятии действовало пять религиозных объединений, три из которых 
(православные, буддисты и евангельские христиане-баптисты) были официально заре-
гистрированы. Православие было приставлено церковью Вознесения (Улан-Удэ), а буд-
дизм — Иволгинским дацаном, который находился в ведении ЦДУБ СССР. Община 
евангельских христиане-баптистов находилась в Улан-Удэ.

Имеющиеся архивные материалы свидетельствуют, что по сравнению с 1975 и 1980 гг. 
к 1985 г. наметился определенный подъем религиозной активности у населения Бурят-
ской АССР. Эта тенденция наглядна отражена в статистических данных, представлен-
ных в таблице 1.

Таблица 1
Динамика религиозной ситуации в Бурятской АССР в 1975–1985 гг.  

(сост. по: [ГАРФ Ф. Р6991. Оп. 1. Д. 3131. Л. 37])
Table 1

Dynamics of the religious situation in the Buryat ASSR in 1975–1985  
(Comp. by: [GARF F. R6991. Op. 1. d. 3131. l. 37])

Показатели
Отчетные годы

1975 1980 1985

Количество регистрированных религиозных объединений 2 2 3

Количество религиозных групп 1 1 2

Количество служителей культа –священников (православная церковь) 3 3 3

Количество служителей культа — лам (ЦДУБ СССР) 28 28 30

Обряд крещения всего (православная церковь) 85 143 241

Крещения детей школьного возраста (православная церковь) 16 21 40

Крещений совершеннолетних (православная церковь) 4 16 27

Обряд венчания (православная церковь) 3 - 1

Обряд отпевания очный (православная церковь) 39 2 -

Обряд отпевания заочный (православная церковь) 1103 846 421

Православная церковь — поступило денежных средств (в тыс. руб.) 105,2 156 161

В том числе от исполнения обрядов (православная церковь) (в тыс. руб.) 13,4 11 10

От продажи предметов культа (православная церковь) (в тыс. руб.) 45,1 122,5 137

Иволгинский дацан — поступило денежных средств (в тыс. руб.) 359,9 446,5 544,3

В том числе от исполнения обрядов (Иволгинский дацан) (в тыс. руб.) 345 439,4 538,9

Из приведенных в таблице 1 данных следует, что количество крещений в целом возра-
стает, однако снижается количество совершений данного ритуала для несовершеннолет-
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них лиц. Кроме того, снижается количество заочных отпеваний, а очные практически ис-
чезают. При этом доходы православной, и в особенности буддийской, организаций про-
должают возрастать. Основной частью денежных поступлений также остаются средства, 
внесенные за исполнение обрядов. В 1985 г. возросло количество посещений Иволгинско-
го дацана — одного из наиболее значимых буддийских центров в стране. По мнению упол-
номоченного Совета по делам религий при СМ СССР по Бурятской АССР, такую тенден-
цию на увеличение количества посещений дацана можно связать с тем, что у большой ча-
сти населения появился личный автотранспорт, вследствие чего они могли без дополни-
тельных преград посещать ритуалы, проходившие в главном дацане Бурятии. В качестве 
еще одной причины повышения доходов буддийской организации считали улучшение уче-
та и контроля за поступлением денежных средств [ГАРФ Ф. Р6991. Оп. 1. Д. 3131. Л. 38].

В следующем 1986 г. в ЦДУБ СССР поступило на 64 тыс. руб. больше, чем в 1985 г. 
Общая сумма поступлений составила 607,4 тыс. руб. Уполномоченный объяснял это 
повышенной активностью верующих, связанной с очередным приездом буддийских 
лидеров — далай-ламы XIV и международного буддийского деятеля, политического 
деятеля Республики Индия Бакула Ринпоче, который особенно почитался среди бурят. 
Кроме доходов возросли на 101 тыс. руб. и расходы, составившие 670 тыс. руб. Основ-
ная их часть была потрачена на покупку ткани для изготовления религиозной атрибу-
тики, постройку нового маленького храма, проведения теплотрассы [ГАРФ Ф. Р6991. 
Оп. 1. Д. 3334. Л. 26].

В начальный период «перестройки» финансово-хозяйственная деятельность церкви 
Вознесения в Улан-Удэ в 1985 г. оставалась без существенных изменений. При этом важ-
ной проблемой для православных стало то, что у верующих Кяхты не оказалось свя-
щенника для совершения обрядов, о чем они сообщали в органы власти [ГАРФ Ф. Р6991. 
Оп. 1. Д. 3334. Л. 25–27].

Общее потепление религиозной обстановки в стране сдвинуло с мертвой точки от-
ношения кяхтинских верующих и власти. В 1985 г. при участии уполномоченного Со-
вета по делам религий при СМ СССР по Бурятской АССР А. Б. Раднаева и председате-
ля исполкома Кяхтинского городского Совета народных депутатов В. Н. Новосада было 
принято решение о выделение дома православным верующим для совершения молит-
венных практик [Цыремпилова, 2014: 389]. Вместе с этими мерами ранее был разре-
шен выезд священника в Кяхту для проведения богослужений [ГАРБ Ф. Р-1857. Оп. 1. 
Д. 162. Л. 2]. Ещё одним мотивом обращений было и то, что у верующих Кяхты не было 
регистрации, хотя фактически ее никто не отбирал. Из-за этого в 1985 г. в Совет по де-
лам религий при СМ СССР поступило коллективное ходатайство православных веру-
ющих, подкрепленное 24 подписями, посвященное вопросу регистрации религиозного 
общества православных христиан [ГАРФ Ф. Р6991. Оп. 1. Д. 3228. Л. 30]. В 1987 г. пра-
вославные продолжали отправлять письма с требованиями, чтобы богослужения про-
водились не в обычном молельном доме, а в здании бывшей Успенской церкви, в кото-
ром на тот момент времени находился выставочный зал художественного музея [ГАРФ 
Ф. Р6991. Оп. 1. Д. 3451. Л. 145]. Назревшие вопросы разрешились лишь к 1989 г., ко-
гда Успенская церковь была передана группе кяхтинских верующих, но лишь на пра-
вах аренды [Из истории…, 2001: 224].
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Финансово-хозяйственная деятельность евангельских христиан-баптистов так-
же учитывалась при составлении отчетов Уполномоченных Совета по делам религий 
при СМ СССР по Бурятской АССР (табл. 2).

Таблица 2
Финансово-хозяйственная деятельность общины ЕХБ г. Улан-Удэ (в руб.)  

(сост. по: [ГАРБ Ф. Р 1857. Оп. 1. Д. 211, 226])
Table 2

Financial and economic activities of the community of the city of Ulan-Ude  
(Comp. according to: [NARB F. P 1857. Op. 1. d. 211, 226])

Показатель
Отчетные годы

1978 1979 1984 1985 1986 1987 1989

Общая сумма доходов 346,3 168 443,12 784,03 807,85 371 596,25

Общая сумма расходов 116 167 428,12 661,98 683,03 411,02 555,86

В том числе пожертвования  
организациям ВСЕХБ 115,3 85 75 120 235 135 355

Пожертвование в Фонд мира 25 28 0 50 50 50 0

Духовная литература 34,13 15 15 45 40 15 101

Налог и страхование 29,01 23 26,62 28,43 26,62 27,57 26,47

Коммунальные расходы 23,36 13 91,5 67,45 101,76 72,56 31,56

Хозяйственные расходы 37,78 Нет 220 351,1 229,65 131,79 41,83

Опираясь на данные, помещенные в таблице 2, можно сделать вывод, что община 
ЕХБ в период «перестройки» демонстрировала тенденцию к расширению своей финан-
сово-хозяйственной деятельности. Кроме того, община пополнялась новыми последо-
вателями (14 человек в 1985 г. и 23 — в 1989 г.). Сравнивая доходность и траты органи-
зации, можно сделать вывод, что с 1978 по 1989 г. они выросли примерно в 2 и 4 раза 
соответственно. Отметим, что статьи расходов на всем периоде оставались одинаковы-
ми. Община регулярно занималась благотворительностью, перечисляя часть средств 
в Фонд мира. Самыми затратными были пожертвования центрам ВСЕХБ (Москва и Ир-
кутск) и хозяйственные расходы. В 1985 г. община провела ремонт здания на 43,2 руб. 
[ГАРБ Ф. Р 1857. Оп. 1. Д. 211, 226].

В 1988 г., спустя 10 лет после получения первичной регистрации, перерегистра-
цию получили Евангельские христиане-баптисты. Верующие баптисты имели молит-
венный дом для проведения религиозных собраний, которые проводились ими регу-
лярно. При этом советского законодательства о религиозных культах они не наруша-
ли [Савельев, 2014: 34].

По состоянию на 1990 г. в Бурятской АССР уже действовало 7 религиозных объеди-
нений, два из которых, зарегистрированные в 1989 г., представляли буддийскую религию. 
Остальные религиозные объединения относились к христианским вероисповеданиям 
(православные, протестанты) [ГАРБ Ф. Р-1857. Оп. 1. Д. 187. Л. 1]. Активизация регистра-
ции религиозных объединений в целом характерна для других административных субъ-
ектов СССР с разной степенью автономности. Так, например, в Татарской АССР только 
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в течение 1989 г. было зарегистрировано 16 мусульманских, 10 православных объедине-
ний и одна группа адвентистов седьмого дня [Ибрагимов, 2005: 140]. В Челябинской об-
ласти после долгих прошений регистрацию получило второе мусульманское объедине-
ние, а для женщин, исповедующих ислам, была построена мечеть [Сосновских, 2011: 73].

Доходы ЦДУБ СССР продолжали расти, в 1989 г. они составили 842,7 тыс. руб. Де-
нежные поступления РПЦ также поднялись, но не так значительно, как у буддистов 
[ГАРБ Ф. Р-1857. Оп. 1. Д. 187. Л. 5]. Такая тенденция прослеживалась на всей террито-
рии Советского Союза. В период «перестройки», например, в Калмыкии, доходность 
православной организации выросла с 60,8 тыс. руб. до 214, 6 тыс. руб., т. е. практиче-
ски в три раза [Белоусов, 2016: 280].

Стоит отметить, что после стабилизации в 1985–1988 гг. в Бурятии количества кре-
щений, в последующие годы вновь наблюдается уверенный рост фактов исполнения 
данного обряда. В 1989 г. их количество составило 572 случая, включая крещение 108 
детей школьного возраста и 227 совершеннолетних людей (табл. 3). Сведения о том, 
что именно в 1989 г. начинается активный рост религиозной обрядности, фиксирова-
ли и в других регионах СССР. Например, об этом докладывал уполномоченный Со-
вета по делам религии при СМ СССР по Алтайскому краю, замечая, что количество 
крещений по сравнению с предыдущим 1988 г. увеличилось в два раза, а в сравне-
нии в 1986 г. — в четыре раза [Дашковский, Дворянчикова, 2022: 141]. Во многом им-
пульс к увеличению количества крещений в Бурятии и в других регионах страны свя-
зан как раз празднованием Тысячелетия крещения Руси и общей либерализацией об-
щественной жизни.

Таблица 3
Динамика крещений в Бурятской АССР в 1980-х гг., чел.  

[ГАРБ Ф. Р 1857. Оп. 1. Д. 187. Л. 9]
Table 3

Dynamics of baptisms in the Buryat ASSR in the 1980s., чел.  
[GARB F. P 1857. Op. 1. D. 187. L. 9]

Обряд крещения
Отчетные годы

1980 1985 1987 1988 1989

Общее число крещёных 143 241 242 245 572

В том числе детей школьного возраста 21 40 41 43 108

Совершеннолетних 16 27 44 28 227

Из представленных в таблице 3 данных следует, что в период «перестройки» ре-
лигиозные общины получили относительную свободу, а их показатели хозяйствен-
но-финансовой деятельности демонстрировали тенденцию к увеличению. Кроме того, 
в большинстве религиозных объединений увеличивалось количество последователей, 
что прямо свидетельствует о росте религиозности среди населения.

Анализируя религиозные процессы в Бурятии, необходимо особо обратить внима-
ние на контроль со стороны уполномоченного Совета по делам религий при СМ СССР 
за проведением шести основных ритуалов буддийской религии. По каждому из таких 
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церемоний уполномоченным составлялось резюме, где были посчитаны денежные по-
ступления и общее количество посетивших праздник прихожан. Подобные отчеты 
предоставлялись и в других субъектах СССР, однако они касались праздников той ре-
лигии, которая была самой распространенной в рассматриваемом регионе. В Калмыц-
кой АССР, например, особые отчеты велись по случаю христианского праздника Пас-
хи [Белоусов, 2016: 279].

Для наглядности рассмотрим буддийские ритуалы Майдар и Цагалган, так как 
по ним можно проследить динамику увеличения религиозности среди бурят. В доку-
ментах о ритуале Майдар в 1987 г. видно планомерное увеличение пожертвований от ве-
рующих с1986 по 1988 г. (табл. 4).

Таблица 4
Статистические данные по итогам проведения хурала Майдар с 1986 по 1988 г. 

[ГАРФ Ф. Р6991. Оп. 1. Д. 3451, 3228, 2995]
Table 4

Statistical data on the results of the khural Maydar from 1986 to 1988  
[GARF F. R6991. Op. 1. d. 3451, 3228, 2995]

Показатель
Отчетные годы

1986 1987 1988

Поступило пожертвований от верующих (тыс. руб.) 41433 48794 43100

Прибыло верующих (чел.) 2200 3500 3200

Пожилые люди (%) 75 80 75

Молодые люди (%) 25 20 25

Поступило заявок (шт.) 1600 3775 6600

В том числе за благополучие (шт.) 1150 2975 5650

выздоровление (шт.) 250 200 500

упокой души (шт.) 150 300 400

хорошую учебу (шт.) 100 60 50

Вместе с этим планомерно возрастали и пожертвования от верующих. Возрастной 
состав присутствующих оставался примерно одинаковым, с подавляющим большин-
ством лиц пожилого возраста (примерно 80 %). Резкий всплеск финансовых поступле-
ний у буддийской общины происходил в 1987 г., когда увеличились все ключевые ста-
тьи пожертвований от верующих. Число айладхал (благопожеланий) возросло с 1801 
в 1985 г. до 3775 в 1987 г. Основная их часть касалась благополучия и выздоровления 
[ГАРФ Ф. Р6991. Оп. 1. Д. 3451. Л. 150]. В 1988 г. на идентичной церемонии было со-
брано 6660 благопожеланий, что на 57 % больше, чем в предшествующем году [ГАРФ 
Ф. Р6991. Оп. 1. Д. 3702. Л. 138].

Проведение ритуала под названием Дойнхор связано с началом проповедования 
Будды Шакьямуни. Торжество сопровождалось выступлением Пандито Хамбо-ламы 
Ж.-Ж. Эрдынеева, который поздравлял верующих с 40-летием победы в Великой Оте-
чественной войне, а также ознакомил их с результатами встречи глав религиозных об-
ществ в Москве, где главным вопросом был вопрос всеобщего мира. Дойнхор прохо-
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дил в течение трех дней и сопровождался многочисленными культовыми практиками. 
В 1985 г. на таком религиозном действии присутствовало около 900 человек, среди ко-
торых почти 80 % были пожилого возраста. Заказано молитв было за 700 человек, вклю-
чающие в себя как общие, так и частные. За время проведения данного ритуала посту-
пило 12258 руб., что на 2264 руб. больше, чем в 1984 г. Вместе с этим уполномоченный 
отмечал, что возросло и количество прихожан, посещающий данный праздник [ГАРФ 
Ф. Р6991. Оп. 1. Д. 2995. Л. 8–9].

Одним из самых главных годовых молебствий буддистов в Бурятии продолжал 
оставаться Цагалган. Данный праздник являлся аналогом встречи нового года, вклю-
чая в себя очистительные ритуалы и молитвенные практики. В 1985 г. празднование 
не обошлось без речи действующего Пандито Хамбо-лама Ж. Ж. Эрдынеева. Помимо 
торжественных слов, он ознакомил буддистов с тем, что передал для помощи народу 
Эфиопии 30 тыс. руб. для борьбы с засухой. Ритуальные службы во время Цагалгана 
всегда продолжались в течение 20 дней. Именно поэтому данный праздник являлся са-
мым массовым по количеству присутствующих и финансово прибыльным для буддий-
ской организации. В 1985 г. молебствия посетили в общей сложности 7600 человек, 81 % 
из которой были отнесены к категории «пожилых», а 19 % — к категории «молодежь». 
Заказов на молитвы поступило 3200, большая часть из которых касалась поддержания 
благополучия и упокоя души [ГАРФ Ф. Р6991. Оп. 1. Д. 2995. Л. 7].

Таблица 4
Статистические данные по итогам проведения хурала Цагалган с 1984 по 1986 г. 

[ГАРФ Ф. Р6991. Оп. 1. Д. 3228]
Table 4

Statistical data on the results of the Doynhor hural from 1984 to 1986  
[GARF F. R6991. Op. 1. D. 3228]

Показатель
Отчетные годы

1984 1985 1986

В том числе: в день Дугжубы (тыс. руб.) 10100 10564 19006

Прибыло верующих (чел.) 8100 7600 8700

Пожилые люди (%) 80 81 80

Молодые люди (%) 20 19 20

Мужчины (%) 35 70 65

Женщины (%) 65 30 35

Западные буряты (%) 20 8 10

Русские люди (%) 10 5 8

Присутствовали бывшие ламы (чел.) 23 19 14

Использованы квитанции (шт.) 31 32 43

Поступило заказов (шт.) 3100 3200 4300

В том числе: о благополучии (шт.) 1875 1100 1940

За упокой души (шт.) 2109 1160 1260

О выздоровлении (шт.) 805 710 840
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В 1986 г. данный праздник проводили вместе с буддистами из Тувинской АССР. 
В дни молебствий совет Иволгинского дацана пожертвовал в Фонд мира золотые вещи 
на сумму около 10 тыс. руб. При этом перечислили в этот фонд 20 тыс. руб. деньгами, 
а сами ламы собрали ещё 7 тыс. руб. Количество верующих, посетивших молебствия, 
по сравнению с 1985 г. увеличилось на 1100 человек и составило 8700 человек (табл. 4).

Следует подчеркнуть, что количество заказанных молебствий в 1986 г. значитель-
но увеличилось и составило 4300 (на 1100 больше, чем в 1985 г.). От верующих Тувин-
ской АССР в кассу дацана была внесена сумма в 1000 руб. Помимо религиозных меро-
приятий, на собрании совет дацана избрал из-за преклонного возраста предыдущего 
ламы нового ширээтэ ламу Ч. Дугарова. Кандидатура была поддержана уполномочен-
ным и местными властями [ГАРФ Ф. Р 6991. Оп. 1. Д. 3228. Л. 26].

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что в период перестройки буд-
дийские ритуалы стало посещать большее количество человек, чем в предшествую-
щие годы. Верующие намного активнее заказывали ритуалы, касающиеся разных сто-
рон своей жизнедеятельности. Это происходит вследствие того, что из-за либерализа-
ции религиозной сферы культовые обряды перестали восприниматься как что-то ино-
родное, а верующие стали более охотно к ним обращаться для решения своих проблем 
и поисков ответов на жизненные вопросы.

Уполномоченный был обязан курировать собрания религиозных организаций, что-
бы не допустить каких-либо переговоров или планов, которые бы не входили в су-
ществующие рамки государственно-конфессиональных отношений. Так, например, 
12 ноября 1986 г. состоялось собрание ЦДУБ СССР, на котором, помимо служителей 
культа и персонала организации, присутствовал и уполномоченный М. М. Мулонов. Он 
отмечал, что имелись недочеты в хозяйственно-финансовой части Хамбинского сумэ 
(Иволгинского дацана). В частности, он приводил факты, когда происходила выдача 
больших сумм денег на подотчет, составлялась разнарядка на работы по завышенным 
ценам, статистические отчеты не соответствовали финансовым требованиям, а раз-
личное оборудование для дацана закупалось у частных лиц. Вместе с этим поднима-
лись вопросы, которые затрагивали нравственное состояние буддийского духовенства 
ЦДУБ. Высказывалось недовольство по поводу того, что некоторые ламы отсутствова-
ли на рабочем месте, а отдельные личности употребляли алкоголь. Критике подвергся 
и настоятель Иволгинского дацана Ч. Д. Дугаров за то, что он вовремя не проводил за-
седания совета дацана [ГАРФ Ф. Р6991. Оп. 1. Д. 3228. Л. 40].

Таким образом, видно, что ЦДУБ СССР в рассматриваемый период переживает 
определенный внутренний кризис, связанный с падением дисциплины и снижением 
отчетности. Одной из причин этого можно считать недостаточный контроль со сторо-
ны государственных органов, который начал приводить к халатности персонала и сни-
жению дисциплины у духовенства.

Важно подчеркнуть, что органы советской власти в лице уполномоченных Совета 
по делам религий при СМ СССР, несмотря на всю либерализацию, оставляли за собой 
полномочия влиять на кадровую политику в отношении регистрации или отстранения 
от должности служителей культа различных религий. Доказательством тому может яв-
ляться случай, когда в 1986 г. официального статуса был лишен лама Д. Мархаев. Упол-
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номоченный сделал это из-за того, что Д. Мархаев, после возвращения из Монголь-
ской Народной Республики, пытался нелегально провезти через границу вещи и про-
дукты питания. На таможенном пункте лама был задержан, после чего ему вынесли 
предостережение по нарушению ст. 100, 103 Таможенного кодекса СССР (контрабанда). 
Сам Д. Мархаев в ЦДУБ СССР находился на хорошем счету, так как разбирался в аст-
рологии и «путем сложных вычислений» определял даты богослужений. При этом он 
являлся неоднократным участником поездок советских буддийских делегаций в дру-
гие страны. Именно эти доводы приводил Пандито Хамбо-лама Ж. Ж. Эрдынеев, что-
бы у Д. Мархаева органы власти не отнимали регистрацию. Несмотря на это, А. Б. Рад-
наев своего решения не изменил [ГАРФ Ф. Р6991. Оп. 1. Д. 3228. Л. 8, 11–18].

Данный пример показывает, что, несмотря на то, что уполномоченный по делам ре-
лигий при СМ СССР по Бурятской АССР уже не так активно проводил контроль за ре-
лигиозными объединениями, у него все равно оставалось право влиять на религиоз-
ные организации посредством разрешения или недопущения служителей культа за-
ниматься своей деятельностью. Ситуации прямого вмешательства уполномоченных 
в кадровые вопросы духовенства отмечены и в других регионах, например, в Калмыц-
кой АССР. Так, например, в 1985 г. Уполномоченный отказался дать согласие на утвер-
ждение претендента на должность пресвитера ВСЕХБ и попросил региональное руко-
водство данной религиозной организации заменить кандидата [Белоусов, 2016: 301].

Несмотря на изменение вектора государственно-конфессиональной политики в сере-
дине 1980-х гг., тем не менее в регионах, в том числе в Бурятии, часто еще возникали про-
тиворечия между верующими и органами власти, особенно при регистрации общины. 
В результате представители религиозных общин направляли прошения и жалобы, зна-
чительная часть которых поступала уполномоченному Совета по делам религии при СМ 
СССР по Бурятской АССР. Характерным является то, что для этого промежутка време-
ни из «полуподполья» в Бурятии все активнее выходят протестантские организации. Так, 
в 1986 г. было подано заявление для регистрации религиозной группы адвентистов 7-го 
дня города Улан-Удэ в количестве 8 человек. Примечательно, что сама группа нелегаль-
но действовала еще с 1970 г. В течение этих лет адвентисты 7-го дня неоднократно пода-
вали прошения о регистрации, но легализованы не были [ГАРБ Ф. Р-1857. Оп. 1. Д. 212. 
Л. 1–12]. Власти аргументировали отказ тем, что руководитель группы не полностью при-
знавал советское законодательство о религиозных культах [ГАРФ Ф. Р6991. Оп. 1. Д. 3520. 
Л. 17]. Однако группа адвентистов 7-го дня, несмотря на то, что не имела регистрации, 
постоянно оставалась под контролем государственных органов, предоставляя различ-
ные данные по составу общины [ГАРБ Ф. Р-1857. Оп. 1. Д. 212. Л. 1–12].

Изменение религиозной политики после принятия Закона «О свободе совести 
и религиозных организациях»

Поворотным моментом в развитии системы государственно-конфессиональных от-
ношений стало принятие в 1990 г. Закона СССР «О свободе совести и религиозных орга-
низациях» и республиканского (РСФСР) Закона «О свободе вероисповеданий». Новые 
законы полностью отошли от односторонней политики замены религиозного мировоз-
зрения на атеистическое. Законы обозначали ввести принципы равноправия для всех 
вероисповеданий и последователей атеистических взглядов, а также оградить религи-
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озные объединения от вмешательства со стороны государства [Закон СССР «О свободе 
совести и религиозных организациях»]. Законодательство, касающееся религии, было 
соотнесено с общепринятыми нормами международного права, многие положения ко-
торых Советский Союз обязался соблюдать [Ахмадулина, 2015: 53].

В то же время, несмотря на положительные тенденции в развитии советского зако-
нодательства, в среде ученых имеется мнение, что данный нормативно-правовой акт 
имел и ряд спорных положений [История государственной политики…, 2010: 82–83; 
Одинцов, 2010: 183].. Из-за изменения законодательства в союзные и автономные рес-
публики СССР начали поступать документы, в которых раскрывалось содержание но-
вых законов, чтобы правильно применять их в регионах. В одном из таких докумен-
тов отмечалось, что в условиях нарастания политизации религиозной общественности 
и обострения межнациональных и межрелигиозных отношений важным мероприятием 
становится формирование новых государственных органов с функциями экспертных 
и информационно-консультационных центров. Про этом подчеркивалось, что в смене 
регулирующих инстанций недопустимо создание разрыва и организационного вакуума. 
Председатель Совета по делам религий при СМ СССР признавал, что в стране к 1990 г. 
не сложилось специальной системы подготовки кадров для осуществления конфес-
сиональной политики. В этой связи функции Совета по делам религии при СМ СССР 
постепенно распределяются между местными органами управления. В новых услови-
ях предполагалось учитывать опыт государственного регулирования уполномоченно-
го Совета по делам религии при СМ СССР [ГАРФ Ф. Р6991. Оп. 1. Д. 4471. Л. 24–25].

Важно обратить внимание на то, что в 1990 г. тенденция на рост религиозности на-
селения в регионах, в том числе в Бурятии, продолжала набирать обороты. В резуль-
тате просьбы, жалобы и письма от верующих по религиозным вопросам стали более 
массовыми. Во многом это обусловлено подготовкой и дальнейшим принятием Зако-
на «О свободе совести и религиозных объединениях», повышению публичности власти 
по отношению к населению. Так, коллективным письмом лам Иволгинского и Агинско-
го дацанов ставился вопрос о соответствии занимаемой должности Дид Хамбо-ламы 
Э. Д. Цыбикжаповым. Было проведено собрание с участием лам упомянутых дацанов, 
следствием которого стали требования, касающиеся сложения полномочий Э. Д. Цы-
бикжапова, а также пересмотра критериев при дальнейшем избрании руководящих 
должностей в ЦДУБ СССР. Отмечалось, что в будущем при выборе необходимо руко-
водствоваться не только деловыми, но и морально-этическими и профессиональными 
качествами. Вместе с этим предлагалось обратить внимание на дисциплину лам, а за ру-
ководящими должностями установить контроль, как минимум, два раза в год. В вину 
текущему Дид Хамбо-ламе вменялось то, что он не советовался в принятии решений, 
не проводил заседания ЦДУБ СССР, не заботился о повышении международного авто-
ритета буддийской организации, не налаживал координационную связь между ламами, 
а также редко присутствовал на культовых действиях [ГАРФ Ф. Р6991. Оп. 1. Д. 4471. 
Л. 4–5]. Однако уполномоченный М. М. Мулонов в справке об этом процессе написал, 
что в осуждении Дид Хамбо-ламы участвовала «молодая когорта», которая опасалась 
того, что Э. Д. Цыбикжапову, являющемуся кандидатом в депутаты в Верховный Со-
вет РСФСР, легче будет занять пост главы духовенства.
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Именно из-за того, что обвинения против Э. Д. Цыбикжапова основывались 
не на профессиональных, а на личных обстоятельствах, уполномоченный не принял ар-
гументов Собора ЦДУБ СССР против действующего Дид Хамбо-ламы, считая их юри-
дически необоснованными. Таким образом, в буддийской организации разгоралась 
внутренняя борьба за власть между священнослужителями 30–40 лет, в котором пожи-
лые ламы участия практически не принимали [ГАРФ Ф. Р6991. Оп. 1. Д. 4471. Л. 16–17].

Основной причиной разногласий считался вопрос о целесообразности участия лам 
в политической жизни. Такая тенденция среди буддийского духовенства в Бурятии наме-
тилась именно с конца 1980-х гг. и получила свое воплощение в 1990-х и 2000-х гг. [Буд-
дизм в истории…, 2014: 88]. Однако не только служители буддийской религии хотели 
реализовать себя в политической сфере. Такая тенденция в перестройку начинает при-
обретать массовый характер. Например, в Татарской АССР шестеро религиозных дея-
телей были избраны народными депутатами СССР. Стоит отметить, что эти действия 
получили одобрения со стороны общества, которое на 71 % поддержало действия рели-
гиозных лидеров [Ибрагимов, 2005: 140]. Подобные претензии, только уже со стороны 
уполномоченного, высказывались в адрес ВРИО Представителя Постоянного представи-
тельства ЦДУБ СССР в Москве Т. Г. Рабданова [ГАРФ Ф. Р6991. Оп. 1. Д. 4471. Л. 32–37].

После принятия указанных законов активизировался процесс передачи культовых 
задний и предметов религиозным организациям, а сама процедура регистрации об-
щин верующих существенно облегчилась. В том же 1990 г. на имя Председателя Со-
вета Министров СССР Н. И. Рыжкова поступило письмо от группы верующих буд-
дистов из Бурятской АССР. Чуть позже подобное письмо поступило и на имя Прези-
дента Советского Союза М. С. Горбачева [ГАРФ Ф. Р6991. Оп. 1. Д. 4471. Л. 20–23]. Ве-
рующие жаловались на то, что скульптура божества Сандалового Будды Зандан Жуу 
уже более 60 лет находится в музейном фонде республики. Просьба группы заключа-
лась в передаче данного изваяния Иволгинскому дацану для совершения богослуже-
ний. Стоит отметить, что скульптуру данного божества особенно почитали буддисты 
Бурятии, которые воспринимали статую в качестве живого бога. Считается, что Зан-
дан Жуу изготовлен из сандалового дерева в единственном экземпляре [ГАРФ Ф. Р6991. 
Оп. 1. Д. 4471. Л. 21]. Аргументировали процесс передачи буддисты тем, что данный акт 
поднимет международный имидж дацана и привлечет большее количество туристов. 
Вместе с этим в письме было упомянуто и то, что буддисты Бурятии выражают под-
держку мероприятиям, оказываемым государством православной церкви для ее вос-
становления. Кроме того, верующие указывали, что надеются на аналогичное отноше-
ние со стороны органов власти и к последователям буддизма в стране в целом и Буря-
тии в частности [ГАРФ Ф. Р6991. Оп. 1. Д. 4471. Л. 8–9].

Важно подчеркнуть, что прошения верующих касались не только передачи каких-ли-
бо предметов культа, а также вопросов регистрации религиозных объединений или по-
стройки культовых зданий или сооружений. Важно подчеркнуть, что руководящие ор-
ганы в период «перестройки» более охотно стали исполнять просьбы и прошения ве-
рующих, а процедура регистрации религиозных объединений после принятия Закона 
«О свободе вероисповеданий» 1990 г. стала более доступной. Так, исполнительный ко-
митет Кижингинского районного Совета депутатов Бурятской АССР решил изъять зе-
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мельный участок, используемый как пашню, для строительства субургана Джарунхашор 
(самая большая буддийская ступа в России) и дугана для Кижингинского буддийского 
общества [ГАРФ Ф. Р6991. Оп. 1. Д. 4471. Л. 39]. В качестве другого примера можно при-
вести передачу Благовещенской церкви обществу православной церкви в с. Байкало-Ку-
дара Кабанского района [ГАРФ Ф. Р6991. Оп. 1. Д. 4471. Л. 40–44]. В это же время было 
направлено прошение о регистрации буддийской общины Мухоршибирского района 
[ГАРФ Ф. Р6991. Оп. 1. Д. 4471. Л. 47]. Регистрацию получили также буддийские обще-
ства Джидинского и Кижингинского районов [Из истории…, 2001: 224]. С 1990 г. возоб-
новляются богослужения в Гусиноозерском и Цугульском дацанах [Митыпов, 2010: 208].

Сходные тенденции в развитии отношений государственных институтов и конфес-
сий наблюдалась как в автономных субъектах в составе РСФСР, так и в регионах, не об-
ладающих такой степенью автономности. Например, в Татарской АССР в период «пе-
рестройки» также были прецеденты передачи культовых зданий в ведение верующих. 
В частности, в 1987 г. старообрядческой общине по распоряжению властей было отда-
но здание для совершения культовых действий, обосновывая это лучшей сохранностью 
религиозных книг и предметов культа [Ибрагимов, 2005: 134–135]. В Пензенской обла-
сти, начиная с 1988 г. постановлением Пензенской администрации православной епар-
хии было передано 270 храмов [Королева, Королев, Мельниченко, 2011: 127]. В Челя-
бинской области в период «перестройки» активно начинают реставрироваться церков-
ные здания. Прежний облик обрели православные храмы и мечеть [Сосновских, 2011: 
72]. В Омкой области в 1989 г. власти удовлетворили просьбу верующих ЕХБ о возвра-
те здания бывшего дома для молитв в Омске, который был изъят НКВД в 1936 г. [Даш-
ковский, Дворянчикова, 2024: 136].

Заключение
Таким образом, период «перестройки» для государственно-конфессиональных от-

ношений в СССР примечателен тем, что модель религиозной политики на всех уров-
нях становится более либеральной и демократической. Перестройка легализовала сам 
факт нарастающего потенциала религиозности населения и сделала возможным сво-
бодного вероисповедания любой религии при сохранении возможности иметь альтер-
нативные атеистические убеждения.

В Бурятской АССР прослеживались общесоюзные тенденции в отношении кон-
фессиональной политики СССР. Все религиозные общины чувствовали подъем в сво-
ей деятельности, выраженной в увеличении количества прихожан и росте доходов. 
Важной частью стало и то, что многие религиозные организации получили официаль-
ную регистрацию и тем самым возможность открыто удовлетворять свои религиоз-
ные потребности.

Деятельность органов власти по реализации конфессиональной политики в Бурят-
ской АССР оставалась многоплановой. Однако она уже не носила радикального харак-
тера, направленного на искоренение религиозного мировоззрения. Несмотря на сохра-
нение института уполномоченных Совета по делам религий при СМ СССР, тем не ме-
нее к концу существования Советского Союза контроль за религиозными процессами 
в регионах, в том числе в Бурятии, существенно ослаб, но совсем не исчез. Контроли-
рующая деятельность оставалась выраженной в форме отчетов и справок, которые от-
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ражали основные моменты религиозной обстановки в регионе. Прослеживается также 
снижение внимания уполномоченного Совета по делам религий при СМ СССР по на-
блюдению за религиозными объединениями региона. В следствие этого религиозные 
организации получили относительную свободу для своей деятельности.

Важным событием для всей религиозной жизни стали проведения различных празд-
неств, приуроченных к крупным юбилеям в истории религий. В числе таких, празднова-
ние которых прошло и в Бурятии, можно выделить 1000-летие Крещения Руси и 250-ле-
тие признания буддизма. Такие мероприятия сделали религию неотъемлемой частью 
общества и показали лояльность власти по отношению к различным конфессиям.

В целом, период «перестройки» обозначил новый вектор конфессиональной поли-
тики, который получит дальнейшее развитие в Российской Федерации, ставшей госу-
дарством — правопреемником СССР. Принципы либерализации государственно-кон-
фессиональных отношений нашли свое отражение также и в основных направлениях 
взаимодействия религиозных объединений с органами государственным власти в по-
следующий постсоветский период.
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