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Влияние новой 
государственно-конфессиональной 
политики СССР на положение 
религиозных общин в Западной 
Сибири в 1985–1991 гг. 

П.К. Дашковский, Н.С. Дворянчикова

The influence of the new 
state-confessional policy of the USSR 
on the situation of religious 
communities in Western Siberia 
in 1985–1991 P.K. Dashkovskiy, N.S. Dvoryanchikova

Аннотация. Статья посвящена исследованию положения религиозных общин на территории Западной 
Сибири в период перестройки. На основе архивных материалов, часть из которых впервые вводится 
в научный оборот, и нормативно-правовых документов рассматриваются главные направления 
деятельности региональных органов власти в 1985‒1991 гг. в системе государственно-конфессиональной 
политики СССР. Анализируются основные тенденции в налаживании государственно-конфессиональных 
отношений в Западной Сибири с учетом изменения социально-политической обстановки в последние 
годы существования СССР.
Ключевые слова: государственно-конфессиональная политика, советский период, религиозные общины, 
Западная Сибирь, СССР.

Abstract. Th e article is devoted to the study of the situation of religious communities in Western Siberia during 
the period of perestroika. On the basis of archival materials, some of which are being introduced into scientifi c 
circulation for the fi rst time, and normative legal documents, the main directions of activity of regional authorities 
in 1985‒1991 in the system of state and confessional policy of the USSR are considered. Th e main trends in the 
establishment of state-confessional relations in Western Siberia are analyzed, taking into account the changes in the 
socio-political situation in the last years of the USSR.
Key words: state-confessional policy, Soviet period, religious communities, Western Siberia, USSR.

До середины 1980-х гг. отношения между государством и религиозными объе-
динениями строились на нормах советского законодательства о культах 1929 г. и 
Конституции 1977 г. Проблемы, связанные с обеспечением гарантий свободы сове-
сти, со всей очевидностью проявились в процессе трансформации социально-эко-
номических и политических отношений в Советском Союзе. С 1985 г., когда было 
провозглашено создание демократического государства, стало ясно, что правовое 
обеспечение свободы совести должно опираться не только на «Декрет о свободе 
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совести и религиозных организациях», но и на мировой опыт в этой области, в том 
числе на такие документы, как «Всеобщая декларация прав человека» и «Итого-
вый документ венской встречи представителей государств ‒ участников совещания 
по безопасности и сотрудничеству в Европе» 1. Курс перестройки, объявленный 
М.С. Горбачевым на апрельском Пленуме ЦК КПСС 1985 г., предполагал в том 
числе и демократизацию религиозной ситуации в стране. Однако на тот момент ни 
М.С. Горбачев, ни его ближайшее окружение не имели стратегии реформирования 
прежней вероисповедной политики государства 2. Одним из первых признаков об-
новления государственно-конфессиональных отношений стало, например, такое 
явление, как совместные молитвы религиозных деятелей СССР и США об успехе 
советско-американской встречи в верхах в Женеве (1985 г.) 3

В настоящей статье рассматривается правовое и социально-экономическое по-
ложение общин Западной Сибири в контексте изменения и новых тенденций госу-
дарственно-конфессиональной политики СССР в 1985‒1991 гг. Исследование ба-
зируется на анализе нормативно-правых документов и архивных материалов, в том 
числе хранящихся в Государственном архиве Алтайского края (г. Барнаул), Государ-
ственном архиве Новосибирской области (г. Новосибирск). Кроме того, в работе 
использовались опубликованные источники и исследования по другим регионам 
Западной Сибири – Омской, Томской и Кемеровской областям.

В 1986 г. начался пересмотр политики советского руководства по отношению к 
Русской православной церкви и другим религиозным общинам. В стремлении к ду-
ховному возрождению общества многие возлагали надежду на православную цер-
ковь. Грандиозная чернобыльская катастрофа усилила апокалиптические и религи-
озные настроения в обществе, а дискредитация советского периода истории России 
вызывала ностальгическое отношение к дореволюционному времени и обостряла 
интерес к православной церкви, в которой всегда виделся островок старой России, 
уцелевший в коммунистическом водовороте. В 1987 г. официальная идеология, в 
том числе в атеистической своей части, вела уже арьергардные бои, стремительно 
отступая 4. 

С 1987 г. можно проследить постепенное смягчение позиции Совета по делам 
религий при СМ СССР. Председатель Совета по делам религий при СМ СССР 
К. Харчев, назначенный на эту должность буквально накануне начала перестрой-
ки, стремился переломить сложившуюся ситуацию. В феврале 1987 г. он направил 
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в ЦК КПСС аналитическую записку «О некоторых вопросах реализации полити-
ки партии в отношении религии и церкви на современном этапе», в которой об-
ращал внимание на необходимость отказаться от политики «войны с религией», 
учитывать настроения и пожелания верующих, демократизировать законодатель-
ство о культах 5. Руководству страны предлагалось «наряду с всемерным усиле-
нием атеистического воспитания не обострять отношений с церковью» и с этой 
целью пересмотреть законодательство о культах, то есть признать за религиозны-
ми объединениями право юридического лица и ведения религиозной пропаганды, 
за родителями – право на воспитание детей в религиозном духе, а за верующими 
– право на совершение религиозных обрядов на дому и в больнице. С сентября 
1987 г., впервые после середины 1950-х гг., начало заметно расти количество пра-
вославных приходов. Аппарат Совета по делам религий при СМ СССР в регионах 
получил указание принять меры по устранению нарушений при рассмотрении за-
явлений верующих граждан о регистрации религиозных объединений, которые 
необоснованно отклонялись местными органами власти 6. В результате в 1988 г. 
было открыто уже около 1 тыс. православных храмов 7. 

Важнейшей вехой в изменении государственно-конфессиональных отношений 
стало празднование 1 000-летия крещения Руси, превратившееся в событие обще-
народного характера. В 1988 г. власти охотно регистрировали религиозные орга-
низации. В результате в основном на легальное положение перешли те общины, 
которые были закрыты в административном порядке в 1930–1960 гг., зачастую без 
законных на то оснований. Объяснение резкого роста численности зарегистриро-
ванных в 1988 г. религиозных объединений коренится в политической повестке дня. 
29 апреля 1988 г., накануне празднования 1 000-летия крещения Руси, генеральный 
секретарь ЦК КПСС М.С. Горбачев встретился с Патриархом Московским и всея 
Руси Пименом (Извековым) и членами Священного Синода. На встрече стороны 
пришли к общему заключению – праздновать юбилей не только как знаменательную 
церковную дату, но и как важное общественно-государственное событие 8. М.С. 
Горбачев во время встречи указал на роль христианизации Руси для истории и куль-
туры государства: «Наша встреча проходит в преддверии 1 000-летия введения хри-
стианства на Руси, которое получило не только религиозное, но и общественно-по-
литическое звучание» 9. На официальное приглашение патриарха присутствовать 
на торжествах М.С. Горбачев ответил согласием, заявив, что крещение Руси – «это 
знаменательная веха на многовековом пути развития отечественной истории, куль-
туры, русской государственности». Кроме того, генеральный секретарь пообещал 
провести отмену всех дискриминационных по отношению к духовенству и верую-
щим актов и законов. Патриарху также удалось получить согласие на открытие но-
вых церквей, монастырей и духовных учебных заведений и на увеличение тиражей 
церковных изданий.

Еще до официального начала юбилейных торжеств Русской православной церкви 
были возвращены Введенская Оптина пустынь и Толгский монастырь. Некогда ото-
бранные у церкви святыни стали возвращаться в храмы и монастыри, начался процесс 
передачи находившихся в музейных собраниях страны мощей святых. В числе первых 
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из возращенных мощей святых были останки святителя Феодосия Черниговского, 
преподобного Феодосия Тотемского, святителя Питирима Тамбовского 10. 

Юбилейный 1988 г. вошел в историю как год радикальных изменений во взаимо-
отношениях церкви и государства, церкви и общества. Однако изменения эти не но-
сили пока юридического характера, а правовой статус Русской православной церк-
ви в целом оставался прежним. Кроме того, продолжало действовать постановление 
ВЦИК 1929 г., лишавшее церковь и другие религиозные общины возможности от-
носительно нормального существования. 

С началом либерализации религиозной политики Совет по делам религий 
СМ СССР предпринял ряд шагов по реализации конституционных положений 
о свободе совести. В апреле 1988 г. Совет по делам религий внес в Совет Мини-
стров СССР законопроект «О свободе совести и религиозных организациях в 
СССР». Однако его рассмотрение Верховным Советом затянулось и началось 
только в 1990 г. Разработку нового республиканского закона, регулирующего 
статус религиозных объединений, осуществлял Комитет по вопросам свободы 
совести, вероисповеданиям, милосердию и благотворительности Верховного 
Совета РСФСР 11.

Подготавливаемый закон СССР «О свободе совести» был призван ликвидиро-
вать существовавшую в Советском государстве дискриминацию верующих граждан 
и конфессий. В его разработке и обсуждении приняли участие представители раз-
личных вероучений. Так, на заседании Архиерейского собора РПЦ, проходившем 
9–11 октября 1989 г., была высказана точка зрения о необходимости внесения в со-
держание закона следующих положений: юридическое признание церкви как еди-
ной религиозной организации и уравнение ее в правах с другими общественными 
организациями; предоставление равных прав для религиозного и атеистического 
обучения, воспитания и пропаганды; предоставление возможности осуществлять 
дела милосердия и благотворительности; свободное издание и распространение ре-
лигиозной литературы; доступ церкви к СМИ и др. 12

Ситуация, сложившаяся в начале 1990-х гг, отражала стремление общества к ко-
ренной реформе во взаимоотношениях государства и конфессий, к обеспечению 
подлинной свободы вероисповеданий. Результатом стало принятие 25 октября 1990 
г. закона СССР «О свободе вероисповеданий» 13. В этом законе религиозные объе-
динения получили статус юридического лица. Кроме того, снимались ограничения 
на культовую деятельность, упрощалась процедура их регистрации, ликвидирова-
лись запреты на социальную, производственно-хозяйственную и иную некультовую 
деятельность, распространялись нормы трудового законодательства, социального 
обеспечения и социального страхования на граждан, работающих в религиозных 
организациях, включая служителей культа 14. В этот период происходит процесс 
перехода регистрации уставов религиозных объединений в ведение Министерства 
юстиции и его органов на местах 15.

Стоит отметить, что принятый закон «О свободе вероисповеданий» имел 
ряд спорных моментов. Во-первых, в нем отсутствовало признание религиоз-
ных организаций (конфессий) в качестве социальных институтов, субъектов 
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публично-правовых отношений. Введение же термина «религиозное объедине-
ние», под которым понимались как объединения граждан в количестве от 10 
чел., так и многомиллионные религиозные организации (церкви, конфессии), по 
логике законодателя, во всем равные, по существу означало, что разработчики 
закона в концептуальном подходе к решению религиозного вопроса остались 
на уровне 1930-х гг. 16 Не были разграничены в правах и обязанностях субъекты, 
которые подпадали под действие закона (граждане, местные (территориальные) 
религиозные общества, религиозные организации (центры) как социальные ин-
ституты, иностранные религиозные организации).

Во-вторых, стоит отметить, что закон, содержавший определение «религиозных 
объединений», охватывал любые виды и формы образуемых совершеннолетними 
лицами организационных структур, в названии которых декларировалась причаст-
ность к религии. Однако в этот список могли попасть различные предприятия, уч-
реждения, организации, общественные образования, которые не имели никакого 
отношения к религиозным объединениям. Зарегистрировавшись в качестве «ре-
лигиозной организации», они получали преимущества и льготы наравне с настоя-
щими религиозными объединениями, создаваемыми верующими для совместного 
исповедания веры. В законе отсутствовала четко прописанная правовая грань меж-
ду теми религиозными объединениями, которые пользовались правоспособностью 
юридического лица, и теми, которые ею не пользовались 17.

На 1 января 1985 г. на территории СССР действовало 12 438 зарегистрирован-
ных организаций, а 2 764 существовали, по официальным данным, на нелегальной 
основе. Согласно официальным статистическим таблицам Совета по делам рели-
гий при СМ СССР, не регистрировались следующие религиозные объединения: 
сторонники Совета церквей, адвентисты-реформисты, иеговисты, истинно-право-
славная церковь и истинно-православные христиане (странствующие) и др. Неза-
регистрированные объединения действовали на всем протяжении советской эпохи, 
несмотря на принимаемые в отношении них запретительные меры. К 1985 г. другие 
виды религиозных объединений (монастыри, управленческие духовные центры, ду-
ховные учебные заведения и т.д.) не имели закрепленного юридического статуса.

Примечательны данные о регистрации религиозных организаций в 1985–1987 гг. 
Ситуация с православными общинами в СССР была следующей: в 1984 г. было зареги-
стрировано всего две православные церкви, в 1985 г. – три, в 1986 г. – 10, в 1987 г. – 16. 
Таким образом, можно проследить увеличение численности зарегистрированных 
православных церквей накануне празднования 1 000-летия крещения Руси 18. Под 
влиянием благоприятных обстоятельств в СССР только в 1988 г. было зарегистри-
ровано 1 610 религиозных объединений (в 1987 г. ‒ 104), из них общин Русской пра-
вославной церкви ‒ 1 244 (к началу 1990 г. зарегистрированных общин РПЦ было 
уже 10 130, для сравнения: к началу 1988 г. – 6 915). Новых общин РПЦ в 1988 г. 
было зарегистрировано 809, в 1989 г. – 2 564 19.

Наметившиеся с середины 1980-х гг. изменения в государственно-конфессио-
нальной политике СССР неизбежно отразились на положении дел в регионах, в 
том числе в Западной Сибири. Например, в 1988 г. в Алтайском крае действовали 
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88 религиозных общин, однако лишь 40 из них были зарегистрированы, а осталь-
ные 48 действовали нелегально (табл. 1) 20.

Таблица 1 
Количество религиозных общин, действовавших на территории Алтайского края 
на 1988 г.

Наименование Количество
Русская православная церковь 10

Всесоюзный совет евангельских христиан-баптистов 13
Совет церквей евангельских христиан-баптистов 26

Братские и церковные меннониты 6
Христиане веры евангельской 4

Адвентисты седьмого дня 3
Лютеране 16

Римско-католическая церковь 2
Старообрядческая церковь 4

Истинно-православные христиане 3
Свидетели Иеговы 1

Всего: 88

В начале 1990 г. в Алтайском крае действовали 42 зарегистрированных религи-
озных объединения: 11 православных общин (располагались в гг. Барнаул, Бийск, 
Рубцовск, Алейск, Камень, Славгород, Тальменка, Горно-Алтайск, Новоалтайск, Бе-
локуриха, с. Коробейниково Усть-Пристанского района), две римско-католических 
церкви, 10 лютеранских общин, две общины старообрядцев, 11 общин Всесоюзного 
совета евангельских христиан-баптистов (ВСЕХБ), три общины адвентистов, три 
общины меннонитов. Кроме того, явочным порядком без регистрации действовали 
52 религиозных объединения (в основном протестантской направленности). Упол-
номоченный Совета по делам религий при СМ СССР по Алтайскому краю отмечал, 
что в 1988‒1990 гг. произошло резкое увеличение церковной обрядности. Обряд 
крещения в 1989 г. приняли 26 473 чел. (вдвое больше, чем в 1988 г., и в четыре раза 
больше по сравнению с 1986 г.). Среди крестившихся увеличивался процент школь-
ников и совершеннолетних. Если до 1985 г. обряд крещения приняли 700 детей 
школьного возраста, то в 1989 г. – уже 6 846 21.

 Важно отметить, что православные верующие принимали активное участие в 
деятельности общественных организаций гуманистической направленности. Была 
начата работа по конкурентному шефству над домами престарелых (с. Тальменка, г. 
Барнаул), детскими интернатами (гг. Рубцовск, Бийск), местами лишения свободы. 
Объединениями РПЦ в различные фонды за год было пожертвовано 110 тыс. руб.

В старообрядческих, лютеранских, католических объединениях Алтайского 
края значительных изменений не произошло. Определенную тревогу у местных 
властей по-прежнему вызывали незарегистрированные объединения, которые 
отказывались от сотрудничества с представителями местных органов власти. 
Среди организаций, действовавших незаконно, было шесть лютеранских общин, 
четыре пятидесятнические, четыре менонитские, а также 26 сторонников Сове-
та церквей евангельских христиан-баптистов (СЦЕХБ). В этот период молодеж-
ные группы максимально активизировали миссионерскую деятельность, требуя 
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предоставления им домов культуры и клубов, открытия при массовых библиоте-
ках религиозных отделов 22.

С 1972 по 1990 г. Новосибирской епархией управлял епископ, а впоследствии 
архиепископ и митрополит Гедеон (Докукин). Во время его многолетнего святи-
тельства были установлены конструктивные отношения с представителями мест-
ной власти. В результате удалось не только приостановить закрытие храмов, но и 
добиться регистрации новых общин, в том числе в тех населенных пунктах, где в 
послевоенный период православные общины зарегистрировать не удалось 23.

В конце 1980-х гг. шел активный процесс регистрации православных общин в За-
падной Сибири, в том числе в Новосибирской области. В 1987 г. получили регистра-
ции два религиозных объединения РПЦ, в гг. Черепаново и Купино Новосибирской 
области 24. В 1988 г. на легальное положение была переведена община г. Искитима 
численностью 200 чел. 25 В 1989 г. получили регистрацию два объединения Русской 
православной церкви: община г.  Бердска численностью 140 чел. 26 и община р.п. 
Мошково численностью 35 верующих 27. Кроме того, получила официальную реги-
страцию община р.п. Кыштовка численностью 50 чел. 28 В 1991 г. исполнительный 
комитет зарегистрировал общину РПЦ в п. Краснообск 29.

К концу 1980-х гг. территория Новосибирской и Барнаульской епархии была очень 
обширной. В ее состав входили: Новосибирская, Томская и Кемеровская области, 
Красноярский и Алтайский края, Тувинская АССР, Горно-Алтайская и Хакасская ав-
тономные области. Общая площадь епархии составляла более 3 млн км, население ‒ 
около 15 млн чел. На 1 января 1990 г. в Новосибирской и Барнаульской епархии было 
60 приходов и 146 священнослужителей. Начиная с 1990 г. во всех территориально-ад-
министративных образованиях, входивших в состав Новосибирской и Барнаульской 
епархии, учреждаются самостоятельные епископские кафедры 30.

На 1991 г. в Новосибирской области уже официально действовало 30 право-
славных общин. С 1985 г. Русской православной церкви были возвращены соборы 
в г. Новосибирске, р.п. Колывань, храмы в р.п. Маслянино, г. Куйбышеве и др. Об-
щинам оказывалась материальная помощь в восстановлении старых и строитель-
стве новых церквей. В 1990‒1991 гг. Русской православной церкви было выделено 
два автомобиля 31.

В 1986 г. православные верующие Горно-Алтайска обратились к властям с 
просьбой зарегистрировать религиозную общину, а также разрешить приобре-
сти домостроение с последующей перестройкой его для молитвенных целей 32. 
Горно-Алтайский городской совет народных депутатов, в свою очередь, заявил, 
что достаточных оснований для объединения верующих в единую общину и соз-
дания молитвенного дома нет. Ситуацию удалось разрешить лишь с помощью 
уполномоченного Совета по делам религий по Алтайскому краю 33. Уполномо-
ченный Совета по делам религий при СМ СССР Г.И.  Лисенков обратил вни-
мание на недопустимость нарушения законодательства о религиозных культах 
и проявления нетактичности в отношении верующих. Исполком мотивировал 
свой отказ в регистрации неподготовленностью общественного мнения 34. Об-
щина смогла получить регистрацию лишь в ноябре 1987 г., то есть фактически 
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накануне празднования 1  000-летия крещения Руси 35. Настоятелем открытого 
прихода был назначен в 1988 г. протоирей Ростислав Кирашук. В дальнейшем об-
щина смогла приобрести несколько усадеб с частными домами, заготовить необ-
ходимое количество стройматериалов и в сжатые сроки при отсутствии техники 
воздвигнуть вместительный Преображенский храм. Следующим этапом деятель-
ности прихода стало налаживание просветительской работы 36.

В Новосибирской области в рассматриваемый период продолжали действовать 
две зарегистрированные общины старообрядцев. В апреле 1985 г. старообрядче-
ская община (Белокриницкое согласие) обращалась в Совет по делам религий по 
Новосибирской области с просьбой установить крест на молитвенный дом. Веру-
ющие писали, что данный вопрос не был решен 37. В 1986 г. доходы старообрядче-
ской общины (Белокриницкое согласие) заметно увеличились, что хорошо видно 
из табл. 2 38. В финансовом отчете общины за первый квартал 1986 г. указано, что 
поступления составили 13 636 руб. (в основном это был доход от продажи предме-
тов религиозного культа). 

Таблица 2 
Доходы Новосибирской старообрядческой церкви (Белокриницкое согласие) от прода-
жи предметов культа за I квартал 1986 г.

Наименование проданных предметов культа Кол-во, шт. Сумма, полученная 
от продажи, руб.

Продажа свечей ‒ 6715
Продажа нательных крестов 96 76

Продажа рукописаний 31 16
Продажа Библий 6 300

Продажа календарей 104 792
Прочее 108 104
Итого: 8 003 руб.

Стоит отметить, что старообрядческая община, как и многие религиозные ор-
ганизации, делала отчисления в Фонд мира, они составили 1 000 руб. 39 За девять 
месяцев 1986 г. община провела 720 обеден, 82 молебна, 64 погребения, 57 пани-
хид и лишь одно крещение 40. В 1991 г. в Новосибирской старообрядческой церкви 
Белокриницкого согласия при поддержке облисполкома было отведено место под 
строительство новой церкви. Общине многократно оказывалась помощь со строй-
материалами, был выделен грузовой автомобиль 41. В зарегистрированной общине 
старообрядцев-поморцев в 1991 г. проходил ремонт церкви в Кировском районе г. 
Новосибирска 42.

В исследуемый период в столице Новосибирской области продолжала действо-
вать зарегистрированная община мусульман. После празднования 1 000-летия хри-
стианства на Руси мусульманская община г. Новосибирска отправила обращение 
председателю Новосибирска облисполкома по поводу возврата мечети на ул. Фрун-
зе. В обращении отмечалось, что в преддверии праздника православным оказыва-
лась помощь в строительстве и реконструкции храмов и мусульмане также хотели 
бы иметь просторную мечеть в центре города. В 1988 г. верующие-мусульмане два 
раза обращались с такой просьбой, однако просьба осталась без ответа 43.
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Следует подчеркнуть, что в 1991 г. в Новосибирской области уже официально 
действовали 11 мусульманских общин. Самая многочисленная из них находилась в 
столице административного субъекта. В 1990 г. Новосибирский облисполком ока-
зал помощь в выделении места для строительства новой мечети, а в 1991 г. общине 
был выделен автомобиль 44.

В 1991 г. в РСФСР действовало шесть приходов Римско-католической церкви. 
Два прихода было в Москве, два ‒ в Санкт-Петербурге, один ‒ в Оренбурге, один – в 
Саратове, один – в Томске и один – в Новосибирске. Еще в апреле 1990 г. томским 
католикам от управления культуры облисполкома был передан костел. В том же году 
Римско-католическая церковь в Западной Сибири активизировала миссионерскую 
деятельность, чтобы пополнить свои ряды за счет молодежи, независимо от наци-
ональной принадлежности. С этой целью при томском костеле был создан кружок 
для всех желающих, но ориентированный, прежде всего, на молодежь, для проведе-
ния духовных бесед, изучения католического вероучения и Библии 45. Община като-
ликов существовала и в Новосибирске и насчитывала 235 членов 46.

В феврале 1985 г. вышло очередное постановление Совета по делам религий при 
СМ СССР «О ходе упорядочения сети религиозных объединений, состоящих из 
верующих граждан немецкой национальности». Однако, несмотря на все усилия, 
количество верующих не уменьшалось, а даже увеличивалось благодаря выявлению 
все новых, ранее не учтенных религиозных объединений. 

По данным отдела по делам протестантских церквей Совета по делам религий 
при СМ СССР на 1989 г., всего на территории РСФСР действовало более 1 800 про-
тестантских объединений, наиболее многочисленными из которых были объедине-
ния Совета церквей евангельских христиан-баптистов – 105, пятидесятников – 63, 
братских меннонитов – 29, сосредоточенных в основном в Омской области и Алтай-
ском крае РСФСР. В сибирских регионах наибольшее их количество действовало в 
Алтайском и Красноярском краях и в Омской области ‒ 120. Как отмечали специ-
алисты отдела, руководители незарегистрированных объединений отнеслись к пе-
рестройке с недоверием и по-прежнему дистанцировались от органов власти, не 
признавая законодательство о религиозных культах. Особенно ярко это неприятие 
проявлялось у сторонников Совета церквей ЕХБ; пятидесятники и меннониты за-
няли выжидательную позицию. Причем церковные меннониты проявляли большую 
лояльность по отношению к властям, нежели братские, среди которых были более 
выражены эмигрантские настроения 47.

В рассматриваемый период в Западной Сибири активизировалась деятель-
ность общин евангельских христиан-баптистов. Так, в 1986 г. в Новосибирске 
был проведен семинар-совещание служителей ЕХБ Западной Сибири. Меропри-
ятие проходило в молитвенном доме зарегистрированной общины. В нем при-
няло участие около 100 чел. 48 На мероприятии присутствовали председатель 
ВСЕХБ РСФСР В.Е.  Логвиненко (Москва), заместитель председателя ВСЕХБ 
М.Я. Жидков (Москва) и др. 49

В начале 1988 г. зарегистрированная община ВСЕХБ г.  Новосибирска обрати-
лась в Совет по делам религий при СМ СССР с просьбой о приобретении второго 
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молитвенного дома в связи с увеличением количества верующих до 1 100 чел. Стоит 
отметить, что местные власти писали в Совет по делам религий, поддержав проше-
ние верующих. Однако в августе 1988 г. из Совета по делам религий пришел от-
каз: «Согласно законодательству “О религиозных объединениях в РСФСР”, каждое 
религиозное общество верующих может пользоваться только одним молитвенным 
помещением». В то же время Совет по делам религий при СМ СССР предложил 
альтернативный вариант решения вопроса – регистрацию нового религиозного об-
щества. Для этого предлагалось выделить часть верующих из основного объедине-
ния в самостоятельную общину и предоставить ей права на приобретение строения 
для молитвенных целей 50.

В рассматриваемый период баптистские религиозные организации на юге Запад-
ной Сибири начинают заниматься социальной деятельностью. Подтверждением 
тому является, например, проведение Новосибирской общиной ВСЕХБ духовного 
служения на тему «Библия о нашем будущем» на стадионе «Сибирь». Собранные 
общиной деньги были направлены в фонд Дома ребенка № 1 г. Новосибирска 51.

В 1987 г. в Заельцовский райисполком Новосибирской области поступила прось-
ба о регистрации общины баптистов. Данная община сформировалась в 1987 г. в 
результате того, что часть верующих откололась от Новосибирской общины Совета 
церквей ЕХБ. В составе общины насчитывалось не менее 100 чел. Регистрация была 
одобрена благодаря тому, что община пересмотрела свою позицию в отношении за-
конодательства о религиозных культах 52. В 1991 г. в Новосибирской области легаль-
но действовали 24 общины ВСЕХБ. Старшим пресвитером в этом регионе являлся 
К.П. Бородинов. Новосибирский облисполком неоднократно оказывал помощь ве-
рующим стройматериалами, а в 1991 г. общине был выделен автомобиль 53.

Кроме перечисленных протестантских общин, в 1991 г. в Новосибирской обла-
сти действовали девять зарегистрированных лютеранских объединений верующих. 
Власти помогали им в благоустройстве дорог, сделали остановку транспорта 54. 
Кроме того, в Новосибирске были также официально зарегистрированы четыре 
общины адвентистов седьмого дня. Там же действовал один из самых больших в 
Сибири молитвенных домов, в ходе строительства которого облисполком оказывал 
помощь 55.

В списках действующих организаций по Новосибирской области в 1990 г. зна-
чится также первая зарегистрированная христианская ассоциация «Спешите де-
лать добро», оказывавшая благотворительную помощь 56. Ассоциация находилась в 
здании больницы скорой помощи г. Новосибирска. 

Необходимо подчеркнуть, что в исследуемый период часто происходили 
встречи религиозных деятелей разных конфессий с местными органами вла-
сти. Например, в апреле 1985 г. в Новосибирске проходила встреча президиума 
областного комитета защиты мира с духовенством. Помимо членов президиу-
ма, на мероприятии присутствовали ветераны Великой отечественной войны, 
архиепископ Гедеон, 120 представителей РПЦ, 20 баптистов, 15 католиков, 16 
представителей церковных меннонитов, 10 последователей адвентистов седь-
мого дня, 11 мусульман, четыре старообрядца, три лютеранина. На повестке 
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было обсуждение вопроса о мерах по расширению миротворческой деятель-
ности религиозных объединений в связи с 40-летием Победы над фашистской 
Германией и японским милитаризмом 57. Отмечалось, что религиозные объе-
динения области за 1984 г. и четыре месяца 1985 г. внесли отчисления в Фонд 
мира в размере 250 тыс. руб. Архиепископу Гедеону была вручена грамота со-
ветского Фонда мира за активную деятельность 58.

20 августа 1985 г. в Новосибирском облисполкоме состоялась встреча уполно-
моченного Совета по делам религий при СМ СССР А.С. Николаева и глав религи-
озных объединений г. Новосибирска и Новосибирской области с делегацией пред-
ставителей религиозных общин Западного Берлина. На мероприятии присутство-
вал архиепископ Гедеон, а также представители баптистов, католиков, мусульман, 
адвентистов седьмого дня, меннонитов. Главным вопросом для обсуждения был 
вопрос о мире, о ненависти к войне. 

В 1990 г. начинается учет местными властями количества действующих зданий. 
Большинство культовых сооружений принадлежало Русской православной церкви. 
Всего по Новосибирской области насчитывалось 62 здания. Подробные данные 
представлены в табл. 3 59.

Таблица 3 
Сведения о количестве церковных зданий и молитвенных домов, действующих на 1 ян-
варя 1990 г.

Религия
Всего церковных 
зданий и молитв. 

домов

В том числе здания и дома

Арендованные 
домаСпециальные Памятники истории 

и культуры
Приспособленные для 

молитвенных целей

Русская православная 
церковь 15 6 4 5 ‒

Католическая церковь 1 1 ‒ ‒ ‒

Лютеранская церковь 5 1 ‒ ‒ 4

Старообрядческие 
церкви всего 2 1 ‒ 1 ‒

Белокриницкое 
согласие 1 1 ‒ ‒ ‒

Беспоповское 
согласие 2 ‒ ‒ 1 1

Ислам 8 1 ‒ ‒ 7

Иудаизм 1 1 ‒ ‒ ‒

ВСЕХБ 22 5 ‒ 7 10

ХВЕ 2 ‒ ‒ 1 1

АСД 2 2 ‒ ‒ ‒

Меннониты 2 1 ‒ 1 ‒

СЦЕХБ 1 1 ‒ ‒ ‒

Всего: 62 20 4 15 23
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Важно отметить, что в рассматриваемый период в Западной Сибири продолжа-
ли действовать комиссии содействия контролю за соблюдением законодательства о 
религиозных культах. Комиссии следили за выполнением постановления областно-
го Совета народных депутатов от 4 февраля 1982 г. № 59-1с «О мерах по дальней-
шему усилению работы по атеистическому воспитанию». Так, в 1987 г. комиссия 
Карасукского района Новосибирской области отчиталась, что проводила разъясни-
тельную работу по законодательству о религиозных культах, по формированию у 
учащихся коммунистического мировоззрения, научно-атеистических убеждений 60. 
В школах проводились беседы для родителей на темы «Мусульманская религия и ее 
вредные последствия», «Пути преодоления религиозных пережитков», «Идеоло-
гическая борьба и религия». Помимо чтения лекций, в школах проводилась работа 
с детьми верующих. Каждая верующая семья состояла на учете у региональных ор-
ганов власти 61. В докладе о работе комиссии по контролю за соблюдением законо-
дательства о культах Первомайского района Алтайского края отмечалось, что члены 
комиссии посещали молитвенные собрания и изучали содержание проповедей. По 
данным членов комиссии, зарегистрированной общине ВСЕХБ Первомайского 
района на воскресные богослужения собиралось около 700 чел. В июле 1987 г. в об-
щине проводились крещения, всего этот обряд прошли более 30 чел. Водное кре-
щение община проводила на р. Иня с разрешения исполкома. Несмотря на то что 
атеистическая пропаганда еще велась, накануне крещения исполком оказал общине 
помощь в укреплении берега 62.

В августе 1986 г. было принято постановление от 4 августа 1986 г. № 477 «О 
записке уполномоченного Совета по делам религий при СМ СССР по Новоси-
бирской области В.Д. Лымаря “О религиозной обстановке, состоянии и мерах по 
усилению контроля за соблюдением законодательства о культах в Новосибирской 
области”». Принятое положение, хотя уже не носило агрессивный характер в отно-
шении религиозных общин, способствовало проведению различных мероприятий 
атеистического толка. В г. Новосибирске в школах № 9, 10, 22, 137, 168 продолжали 
действовать советы по атеизму, работали атеистические кружки для детей, выпуска-
лась газета под названием «Юный атеист» 63.

Таким образом, можно сделать вывод, что с середины 1980-х гг. в СССР начина-
ется процесс коренных изменений в отношениях между государством и религией. 
В период перестройки происходит либерализация государственно-конфессиональ-
ной политики, в результате чего начинают легально действовать общины, которые 
были ранее закрыты, причем зачастую без законных на то оснований. В исследуе-
мый период в Западной Сибири получают регистрацию лютеранские, менонит-
ские, адвентистские общины. Протестантские общины регистрировались впервые 
после массового перевода «сектантских» религиозных общин по всему СССР на 
нелегальное положение. Одним из важных событий, которое продемонстрировало 
изменение в государственно-конфессиональных отношениях, стало празднование 
1 000-летия крещения Руси. В 1988 г. власти активно регистрировали религиозные 
объединения в регионах, в том числе в Западной Сибири. Результатом демократи-
зации в конфессиональной сфере стало принятие 25 октября 1990 г. Закона СССР 
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«О свободе вероисповеданий». Религиозные объединения получили статус юриди-
ческого лица, что благоприятно сказалось на их положении в регионах, в том числе 
в Западной Сибири. Были сняты ограничения на культовую деятельность, упрости-
лась процедура регистрации, были ликвидированы запреты на социальную, произ-
водственно-хозяйственную и иную некультовую деятельность, распространялись 
нормы трудового законодательства. Однако при этом в законе были спорные мо-
менты, которые предполагалось решить в будущем.
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