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С середины 1950-х гг. в стране наблюдалось усиление антирелигиозной 
и атеистической пропаганды в связи с тем, что «церковь и различные религи-
озные секты значительно оживили свою деятельность, укрепили свои кадры 
и, гибко приспосабливаясь к… условиям, усиленно распространяют религи-
озную идеологию среди отсталых слоев населения» [3, с. 20]. К началу  
1960-х гг. сложилось понимание места и роли атеизма в советском обществе 
в качестве главного рычага формирования научно-материалистического ми-
ровоззрения. «Общество без религии» объявлялось программной целью на 
ближайшую перспективу. В то же время с середины 1950-х гг. изменились 
приоритеты внешней политики государства, остро встал вопрос разрядки 
международной напряженности.  

В этих условиях Министерство иностранных дел СССР выступило с 
предложением использовать потенциал религиозных организаций на между-
народной арене. Совет по делам религиозных культов отмечал, что главной 
задачей совета является «привлечение религиозных организаций и их деяте-
лей к борьбе за мир, к разоблачению антисоветской пропаганды, ведущейся в 
зарубежных странах»1. Вслед за принятием Постановления ЦК КПСС «О ме-
роприятиях в связи с предстоящим VI Всемирным конгрессом буддистов» ак-
тивизировались контакты между буддистами СССР и Камбоджи, Бирмы, Цей-
лона, Японии и других стран Востока.  

Официальным органом государственного контроля за деятельностью ре-
лигиозных организаций в стране был Совет по делам религий при Совете Ми-
нистров СССР. Постановлением Совета Министров СССР от 8 декабря 1965 г. 
№ 1043 Совет по делам Русской православной церкви и Совет по делам рели-
гиозных культов были преобразованы в единый Совет по делам религий при 
Совете Министров СССР. Согласно Положению, утвержденному Постанов-
лением Совета Министров СССР от 10 мая 1966 г. № 361, Совет по делам ре-
лигий, являясь союзным органом, осуществлял контроль за соблюдением 
Конституции СССР, правильным применением и исполнением законов СССР 
по вопросам, относящимся к религии, а также оказывал содействие религиоз-
ным организациям в осуществлении международных связей2. Контроль за 
внешнеполитической деятельностью религиозных объединений составлял 
одну из главных функций совета. Совет по делам религий совместно с КГБ 
СССР готовил предложения об упорядочении кадров духовенства, отправке 
за рубеж граждан на учебу и стажировке в религиозных учебных заведениях.  

Идеологический характер холодной войны предполагал тесное взаимо-
действие представителей народной дипломатии с различными советскими ве-
домствами – ЦК КПСС, КГБ и др. Совет по делам религий согласовывал с ЦК 
все важнейшие стороны своей работы, в том числе контролировал поездки 
буддистов. Любая зарубежная поездка начиналась с консультаций, а заканчи-
валась итоговым отчетом [2, с. 37]. Так, например, в отчете делегации будди-
стов в Камбоджу, Бирму и Цейлон летом 1960 г. говорилось: «В каждой стране 

                                                            
1 Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 6991. Оп. 3. Д. 211. Л. 82.  
2 Совет по делам РПЦ был создан в 1943 г., Совет по делам религиозных культов – в 1944 г. В конце 1965 г. 
они были объединены в Совет по делам религий, просуществовавший вплоть до 1991 г.  
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делегация СССР устраивала в посольствах СССР приемы видных буддийских 
религиозных и общественных деятелей. Работники наших посольств обратили 
внимание на то, что на эти приемы приходили все приглашенные, в том числе 
и те, которые ранее не отвечали на приглашения советских посольств»3.  

К началу 1960-х гг. у советских властей сформировалось представление 
о том, что «внешняя деятельность религиозных организаций СССР, инспири-
руемая государственными органами, может стать одним из действенных кана-
лов советской пропаганды и контрпропаганды в зарубежных странах, важным 
средством борьбы за мир». Совет по делам религий считал одной из важнейших 
задач «привлечение религиозных организаций и их деятелей к борьбе за мир, к 
разоблачению антисоветской пропаганды, ведущейся в зарубежных странах»4.  

Международная активность представителей религиозных организаций, в 
том числе Центрального духовного управления буддистов СССР (ЦДУБ), по-
ложительно оценивалась партийным руководством страны, признававшим 
необходимость ее дальнейшего развития. Буддисты усиливали свое присут-
ствие в миротворческих и международных неправительственных организа-
циях. В 1956 г. ЦДУБ стало членом Всемирного братства буддистов (ВББ). 
Тогда в работе IV Всемирной конференции буддистов в Катманду (Непал) от 
СССР приняли участие Пандидо Хамбо-лама Е.-Д. Шарапов, Дид Хамбо-лама 
Ж.-Д. Гомбоев и секретарь С. Д. Дылыков. На конференции присутствовало 
свыше 300 делегатов из различных стран Азии, Европы и США. Пандидо 
Хамбо-лама Е.-Д. Шарапов в своем выступлении отметил: «Миролюбивые 
народы всего мира ведут неустанную работу за предотвращение войны, запре-
щение атомного и водородного оружия, сохранение мира и прогресс ради 
светлого будущего человечества. Однако реакционные круги в некоторых 
странах пытаются разжечь пожар новой разрушительной войны и уничтожить 
свободу и независимость народов. В этот ответственный момент истории че-
ловечества силы мира должны быть объединены, и борьба за сохранение мира 
должна принять еще более широкие масштабы. Буддисты в Советском Союзе, 
так же как и наши единоверцы в странах Азии, озабочены тревожным состоя-
нием в некоторых частях мира, особенно положением на Арабском Востоке. 
Делегация буддистов СССР надеется, что мы все, присутствующие здесь, не 
будем свидетелями кровопролития в этой части света и в дальнейшем мир вос-
торжествует на Арабском Востоке»5.  

Впервые принимая участие в работе ВББ, глава делегации сообщил о по-
ложении буддистов в СССР, рассказал о структуре ЦДУБ, районах распро-
странения буддизма в целях формирования благоприятного образа СССР на 
международной арене. Пандидо Хамбо-лама подчеркнул, что «в Советском 
Союзе свобода вероисповеданий для всех народов страны гарантирована Кон-
ституцией СССР, а исповедание любой религии – частное дело. Церковь от-
делена от государства. Со стороны государства и государственных органов не 
оказывается никаких препятствий верующим в отправлении религиозных 

                                                            
3 ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 3. Л. 211. Л. 90.  
4 Там же. Л. 82.  
5 Государственный архив Республики Бурятия (ГАРБ). Ф. Р-248. Оп. 1. Д. 3703. Л. 1–11.  
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нужд и в совершении представителями культов различных религиозных 
служб и обрядов. По желанию самих верующих для связи с религиозными об-
ществами и рассмотрения вопросов, требующих разрешения правительствен-
ных учреждений, при Совете Министров СССР был создан специальный ор-
ган – Совет по делам религиозных культов с сетью своих уполномоченных на 
местах. Через этих уполномоченных религиозные общины и деятели религи-
озных культов обращаются к правительству и его учреждениям по разным ин-
тересующим их вопросам»6. Доклад демонстрировал видимость внешнего 
благополучного развития буддийской церкви в социалистическом государ-
стве, отсутствие дискриминации по вероисповедному принципу, хотя в нем 
осязаемо ощущалась зависимость буддийской конфессии от центральных и 
местных партийных и государственных органов.  

Советские буддисты принимали активное участие в проводимых Всемир-
ным братством буддистов мероприятиях и встречали его делегации у себя. Де-
легация ЦДУБ СССР участвовала в работе VII Генеральной конференции ВББ 
в Сарнатхе (Индия) в 1964 г., несмотря на то что представители шести стран 
(КНР, КНДР, ДРВ, Пакистан, Индонезия, Камбоджа) отказались от участия в 
конференции из-за перевода в Бангкок штаб-квартиры ВББ. Президент Индии 
Радхакришнан в своем приветствии к конференции заметил, что «задача ду-
ховных лиц – заниматься самосовершенствованием, встать на путь достиже-
ния нирваны, а не заниматься глубокими социальными проблемами»7. Конфе-
ренцией был принят ряд решений, носящих преимущественно религиозный 
характер. Однако совместными усилиями советской и монгольской делегаций 
в общую резолюцию конференции были включены пункты о полном запре-
щении испытаний ядерного оружия, о всеобщем и полном разоружении и ре-
шении всех спорных межгосударственных вопросов, включая территориаль-
ные, путем мирных переговоров без применения силы.  

В этот период власти разрешили увеличить количество выездов религи-
озных делегаций за рубеж. Постановления ЦК КПСС давали возможность 
представителям конфессий не только выезжать самим за границу, но и прини-
мать в СССР религиозных лидеров других стран. Делегации штаб-квартиры 
ВББ неоднократно посещали Бурятию. Во время визитов делегаций руковод-
ство ЦДУБ устраивало официальные приемы, специальные богослужения, а 
уполномоченный Совета по делам религий знакомил членов делегаций с го-
родом, предприятиями и организациями Улан-Удэ. Пребывавшие в Иволгин-
ском дацане гости интересовались положением буддизма в СССР, его исто-
рией, количеством монастырей, священнослужителей, верующих. Для осве-
щения этих тем в 1960 г. был снят первый документальный фильм «Буддисты 
в Советском Союзе» (автор сценария С. Д. Дылыков, режиссер Г. Ф. Топа-
нов). Он был подготовлен по специальному заказу и одобрен руководящими 
работниками Совета по делам религиозных культов при Совмине СССР, МИД 
СССР, Госкомитета по культурным связям с зарубежными странами и Совин-
формбюро.  

                                                            
6 ГАРБ. Ф. Р-248. Оп. 1. Д. 3703. Л. 9.  
7 Там же. Оп. 20. Д. 3520. Л. 1–2, 5.  
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Решением буддийских кругов азиатских стран была создана еще одна ор-
ганизация – Азиатская буддийская конференция за мир (АБКМ). В ее состав 
вошли буддийские организации СССР, МНР, Индии, Шри-Ланки, Непала, Та-
иланда, Малайзии, Сингапура, Японии, Камбоджи, Южного и Северного 
Вьетнама. Первая конференция состоялась 11–13 июня 1970 г. в Улан-Баторе 
(Монголия). В качестве основной задачи АБКМ выдвинула укрепление союза 
азиатских буддистов в борьбе за мир и предотвращение мировой ядерной 
войны; участие в различных международных движениях, деятельности ООН, 
ЮНЕСКО за запрещение ядерного и химического оружия, всех видов воору-
жений в космосе. Одним из направлений деятельности АБКМ стало сотруд-
ничество со всеми религиями и религиозными организациями за сохранение 
всеобщего мира.  

Представители буддийской церкви СССР стремились занять лидирую-
щие позиции в международных миротворческих и специальных антивоенных 
конференциях. К примеру, один из основателей Азиатской буддийской кон-
ференции за мир Пандидо Хамбо-лама Ж.-Д. Гомбоев был ее бессменным 
вице-президентом.  

В перерывах между конференциями АБКМ над исполнением их решений 
работал исполнительный совет. В 1989 г. в Улан-Удэ состоялась сессия испол-
нительного совета АБКМ, на которой были обсуждены проблемы сохранения 
буддийского культурного наследия, вывода иностранных войск и ядерного 
оружия с территории Южной Кореи, мирного разрешения кампучийской про-
блемы, приняты коммюнике. В сентябре 1990 г. была проведена VIII Генкон-
ференция АБКМ в Улан-Баторе (Монголия), а в 1991 г. в связи с распадом 
СССР деятельность АБКМ фактически была приостановлена, так как она фи-
нансировалась в основном ЦДУБ и поддерживалась правительством СССР. 
Лишь в 1996 г. в Токио на рабочем заседании АБКМ, организованном Япон-
ским национальным центром, представители всех региональных организаций 
высказались за возобновление деятельности, отметив ее значительный вклад 
в дело мира. Буддийская традиционная сангха России сыграла большую роль 
в возрождении АБКМ. В настоящее время это крупная международная орга-
низация, координирующая деятельность буддистов в названных странах.  

Государство поощряло экуменическую деятельность конфессий. Делега-
ции ЦДУБ принимали участие во всемирных межцерковных конференциях 
сторонников мира, проводимых по инициативе Московской патриархии.  
В июне 1977 г. в Москве состоялась первая международная конференция «Ре-
лигиозные деятели за прочный мир, разоружение и справедливые отношения 
между народами». В ней участвовало около 650 представителей различных 
религиозных направлений, прибывших из 107 стран мира [1, с. 71]. Вторая – 
«Религиозные деятели за спасение священного дара жизни от ядерной ката-
строфы» – прошла в мае 1982 г. в Москве, собрав 590 посланцев разных кон-
фессий из 90 стран мира8.  

                                                            
8 Всемирная конференция «Религиозные деятели за спасение священного дара жизни от ядерной ката-
строфы», Москва, 10–14 мая 1982 г. : итог. док. М., 1982. C. 4. 
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По инициативе рабочего президиума конференции и по приглашению 
Русской православной церкви с 1982 г. в Москве стали проводиться круглые 
столы, в которых участвовали как священнослужители, так и ученые-экс-
перты. В марте 1983 г. состоялось заседание круглого стола, посвященное рас-
смотрению экономических и нравственных последствий замораживания ядер-
ных вооружений. В апреле 1984 г. прошла конференция «Космос без оружия: 
остановить гонку вооружений, распространяющуюся на космическое про-
странство, и поставить космическую технологию на службу миру и междуна-
родному сотрудничеству». В феврале 1985 г. была организована конференция 
на тему «Новые опасности священному дару жизни и наши задачи», а в мае 
1986 г. – «Голод, нищета и гонка вооружений. К новому нравственному по-
рядку внутри стран и между ними».  

В августе 1983 г. советские буддисты приняли участие во Всемирной 
конференции против испытаний атомной и водородной бомбы, проходившей 
в Японии. Представители ЦДУБ участвовали в международных форумах сто-
ронников мира, в частности в работе Всемирного конгресса миролюбивых сил 
в Копенгагене (1985), Международном марше буддистов за мир (1987), Мос-
ковском форуме «За безъядерный мир, за выживание человечества» (1987) и др.  

Основными исполнителями советской церковной дипломатии были ре-
лигиозные деятели, лояльность которых не вызывала сомнений у советской 
власти. Как правило, это были руководители конфессий, а также лица, отве-
чавшие за международные отношения. Эта лояльность была результатом 
предшествовавшего жизненного опыта священнослужителей, часть которых 
прошла через сталинские лагеря. Так, XVIII Пандидо Хамбо-лама Еши-Доржи 
Шарапов (1892–1963), возглавлявший ЦДУБ с 1956 по 1963 г., в годы репрес-
сий был сослан в Красноярский край, где проработал 30 лет на разных пред-
приятиях. Это был высокообразованный ученый лама, доктор буддийской фи-
лософии. Глубокие познания в буддийской философии, дар дипломатии, даль-
новидность Пандидо Хамбо-ламы Е.-Д. Шарапова вывели буддийскую цер-
ковь на международную арену. Именно при нем начала активно развиваться 
миротворческая деятельность буддистов.  

Один из крупнейших деятелей буддийской церкви России Жамбал-
Доржи Гомбоев (1897–1983), XIX Пандидо Хамбо-лама с 1963 по 1982 г., в 
1937 г. был сослан в Красноярский край, где десять лет работал на стекольном 
заводе. В августе 1941 г. был призван на действительную службу и до апреля 
1943 г. сражался на фронтах Великой Отечественной войны. Был дважды ра-
нен и демобилизован по инвалидности. Награжден тремя медалями, в том 
числе медалью «За отвагу». В 1958 г. участвовал в Международной конферен-
ции, посвященной 2500-летию Будды, где принимали участие Далай-Лама 
XIV, X Панчен Богдо, Джавахарлал Неру и буддийские лидеры Азиатского 
региона. Он неоднократно встречался с главами государств, видными религи-
озными деятелями. В 1968 г. в Коломбо (Шри-Ланка) на приеме у главы круп-
нейшего буддийского ордена «Мальваттэ» был совершен торжественный це-
ремониал присвоения Ж.-Д. Гомбоеву почетного титула Будда сасана хита 
сама садакка за заслуги в развитии буддизма. Почетный доктор академий 
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Непала, Индии, Шри-Ланки, Бирмы, член Советского комитета защиты мира, 
Хамбо-лама Гомбоев был награжден орденами Дружбы народов и «Знак По-
чета» за заслуги в деле укрепления мира и развития международных связей.  

Жимба-Жамсо Эрдынеев (1907–1990), XX Пандидо Хамбо-лама (1983–1990), 
в годы репрессий был выслан в Иркутскую область. Хамбо-лама Ж.-Ж. Эрдынеев 
активно участвовал в международных форумах по укреплению дружбы и вза-
имопонимания между народами как глава советских буддистов и член Совет-
ского комитета защиты мира. По его инициативе буддисты вносили значи-
тельные суммы в Советский фонд мира и Общество Красного Креста.  
В 1985 г. Ж.-Ж. Эрдынеев направил телеграмму Президенту США Р. Рейгану, 
в которой выразил протест против испытания ядерного оружия на полигоне в 
штате Невада (США), подчеркнув, что «в СССР нет сил, заинтересованных в 
гонке вооружений и развязывании войны, а Советский Союз как никакая другая 
страна желает мира для своего народа, для народов всей планеты»9.  

Мунко Цыбиков (1908–1992), XXI Пандидо Хамбо-лама (1989–1992), в 
1938 г. был арестован и сослан в ссылку на Колыму. Более двадцати лет он 
выполнял тяжелую физическую работу. В 1956 г. был реабилитирован и осво-
божден. В условиях завершения холодной войны и развала Советского Союза 
глава буддистов страны продолжал миротворческую деятельность конфессии.  

На рубеже 1950–1960-х гг. для советского руководства стало ясно, что, 
используя религию, можно занять лидирующие позиции в авторитетных меж-
дународных организациях, держать их деятельность под своим контролем, ве-
сти через них коммунистическую пропаганду. Период 1950–1980-х гг. харак-
теризовался активизацией участия буддийской конфессии СССР в проводи-
мых Всемирным братством буддистов международных мероприятиях, в эку-
меническом движении, организации и деятельности Азиатской буддийской 
конференции за мир, установлении и развитии контактов с буддийскими орга-
низациями разных стран. Атеистическое по идеологической сущности государ-
ство в период холодной войны систематически использовало контакты религи-
озных деятелей для разрешения непростых внешнеполитических проблем.  

С одной стороны, Центральное духовное управление буддистов СССР, 
помимо своих основных функций по руководству церковными делами, было 
ориентировано на миротворческую деятельность за рубежом для поддержа-
ния версии властей о свободном и благополучном существовании буддийской 
церкви в социалистическом государстве. Международную деятельность буд-
дийской церкви можно рассматривать как дань лояльности властям, в которой 
ярко проявилась зависимость церкви от атеистического советского режима, 
когда религиозное сознание уступало место выполнению государственных 
директив. Позиции буддийской церкви, которые формулировались делегаци-
ями ЦДУБ практически во всех докладах на крупных международных фору-
мах и других мероприятиях, полностью отвечали задачам советской пропа-

                                                            
9 Личный архив В. М. Митыпова.  
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ганды. С другой стороны, находясь в полном соответствии с буддийской фи-
лософией и мировоззрением, миротворческая деятельность буддистов стала 
одним из важнейших направлений ЦДУБ СССР.  
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