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Введение. Динамику религиозных трансформаций на Дальнем Востоке в постсоветский 

период можно дефинировать как процесс перехода: от «религиозного ренессанса» разнообраз-

ных религиозных общин в рамках сепарационного типа государственно-церковных отноше-

ний, к стагнации и поиску «новой религиозности» в религиях и духовных практиках, которые 

выходят за рамки культурной традиции исторически «православных» этносов. Актуальность 

темы исследования определяется необходимостью научного анализа современного состояния 

религиозной картины региона, а также анализа трансграничных взаимодействий российского 

Дальнего Востока и сопредельных государств в религиозной сфере.  

Содержание исследования. Российский Дальний Восток к началу 1990-х годов продол-

жал оставаться самым секулярным регионом страны. Религиозные организации стали активно 

«выходить из тени» в начале 1990-х, чему способствовала политика государства, которая стала 

базироваться на концепте «свободная церковь – свободное государство». Православие возрож-

далось на основе исторического бэкграунда. Развитие в 1990-е годы на Дальнем Востоке Рос-

сии протестантской религиозной традиции, возрождение и создание общин и групп различных 

протестантских церквей во многом определялось материальной и моральной поддержкой 

дальневосточных верующих со стороны зарубежных миссионерских организаций. В начале 

XXI в. консолидированный российский протестантизм готов был выйти на политическую 

арену. Укрепляются позиции русского православия, епархии заключают ряд значимых согла-

шений с государственными органами управления. Начинается процесс десекуляризации обра-

зования.  В десятые годы XXI в. уменьшается количество протестантских организаций, а 

молодежь в возрасте от 18 до 25 лет начинает выбирать НРД, возрастает интерес к кришнаи-

там, молодежь ищет новые духовные знания. Традиционные формы религии не дают ответов 

на духовные вопросы, так как, вероятно, вопросы эти ограничены культурно-образовательным 

уровнем субъекта, которому желательна простота и «научная мистика» ответов. Необычным 
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для региона является интерес русской молодежи к исламу. Жёсткость институционального ре-

гулирования занятости на Дальнем Востоке приводит к миграционной убыли населения. Все 

это рождает новую социальную и этническую картину Дальнего Востока и новые «поиски» 

религии.  

Выводы. Религиозная динамика на Дальнем Востоке в постсоветский период представ-

ляет «маятниковую» трансформацию: от «взрывной религиозности» 1990-х гг., через период 

стабильности, который перешел в стагнацию и формализацию религиозной жизни, к периоду 

поиска «новой» религиозности. На фоне современной системы ограничений и запретов для 

«нетрадиционных» религиозных организаций РПЦ принимает на себя идеологические функ-

ции, что вызывает протест. У молодежи появляется реальная возможность широкого выбора 

и некоего «конструирования» религии, элементами и формами которой становятся многооб-

разные культовые практики. 

Ключевые слова: государственно-церковные модели, религиозные организации, веру-

ющие, религиозная трансформация, религиозная стагнация. 
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Introduction.  The dynamics of religious transformations in the post-Soviet Far East can be 

defined as a process of transition: from a “religious renaissance” of various religious communities 

within the framework of a separate type of state-church relations, to stagnation and the search for a 

“new religiosity” in religions and spiritual practices that go beyond the cultural tradition of histori-

cally “Orthodox” ethnic groups. The relevance of the research topic is determined by the need for 

scientific analysis of the region current religious picture, as well as the analysis of cross-border inter-

actions between the Russian Far East and neighboring states in the religious sphere.  

Content. By the early 1990s, the Russian Far East continued to be the country's most secular 

region. Religious organizations began to actively “come out of the shadows” in the early 1990s, which 

was facilitated by the state policy, based on the “free church – free state” concept. Orthodoxy was 

revived on the basis of the historical background. The development of the Protestant religious tradi-

tion in the Russian Far East in the 1990s, the revival and creation of communities and groups of 
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various Protestant churches was largely determined by the material and moral support of the Far 

Eastern believers from foreign missionary organizations. At the beginning of the 21st century, con-

solidated Russian Protestantism was ready to enter the political arena. The position of Russian Or-

thodoxy is being strengthened, and dioceses are entering into a number of significant agreements with 

state authorities. The process of desecularization of education begins. In the tenth years of the 21st 

century the number of Protestant organizations is decreasing, and young people between the ages of 

18 and 25 are starting to choose NRM, interest in Hare Krishna is increasing, and young people are 

looking for new spiritual knowledge. Traditional forms of religion do not provide answers to spiritual 

questions, since these questions are probably limited to the cultural and educational level of the sub-

ject, who wants the simplicity and “scientific mysticism” of the answers. Unusual for the region is 

the interest of Russian youth in Islam. The rigidity of the institutional regulation of employment in 

the Far East leads to a migration decline in the population. All this gives rise to a new social and 

ethnic picture of the Far East and a new “search” for religion. 

Conclusions.  The religious dynamics in the post-Soviet Far East represent a “pendulum” trans-

formation: from the “explosive religiosity” of the 1990s, through a period of stability that turned into 

stagnation and formalization of religious life, to a period of search for a “new” religiosity. Against 

the background of the modern system of restrictions and prohibitions for “non-traditional” religious 

organizations, the Russian Orthodox Church assumes ideological functions, which causes protest. 

Young people have a real opportunity for a wide choice and a certain “construction” of religion, the 

elements and forms of which are diverse religious practices. 

Key words: state-church models, religious organizations, believers, religious transformation, 

religious stagnation. 
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Введение 

Динамику религиозных трансформаций на Дальнем Востоке можно дефи-

нировать как путь: от «религиозного ренессанса» разнообразных религиозных 

общин, к расцвету в рамках сепарационного типа государственно-церковных от-

ношений, и к стагнации и поиску «новой религиозности» в иных религиях и ду-

ховных практиках, которые выходят за рамки культурной традиции исторически 

«православных» этносов. Актуальность темы исследования исходит из необхо-

димости научного анализа современного состояния религиозной картины реги-

она, а также анализа трансграничных взаимодействий российского Дальнего 

Востока и сопредельных государств в религиозной сфере.  
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Материалы и методы 

Источниковая база исследования представлена двумя группами материа-

лов. Первая – это полевые дневники авторов, составленные на основе включен-

ного наблюдения конфессиональных мероприятий; личные архивы авторов. 

Вторая часть источников – внутренняя литература религиозных организаций, ма-

териалы текущих архивов администраций субъектов Дальневосточного феде-

рального округа.  

Методология, избранная авторами для настоящего исследования, включает 

в себя сравнительно-историческое исследование религиозных процессов, транс-

формации места и роли религиозного ландшафта российского Дальнего Востока; 

компаративный анализ деятельности миссионеров на территории региона; концепт 

маятниковой динамики религии американского ученого W. Cole Durham [15]. 
 

Содержание исследования 

Российский Дальний Восток к началу 1990-х г. продолжал оставаться самым 

секулярным регионом страны [4; 5; 6]. В конце 1980-х годов только 10 611 чел., 

что составляло примерно 0,17% от общего количества населения региона, были 

верующими1. На огромной территории действовало всего 160 религиозных об-

щин и групп православного вероисповедания2. «Религиозный ренессанс» в реги-

оне начинается в конце 1980-х гг.3 

Например, первый магаданский Покровский приход был зарегистрирован 

22 февр. 1989 г.4 В 1988 г. в Магадан из США прибыла католическая миссия ар-

хиепархии Анкориджа во главе с архиепископом Фрэнсисом Томасом Херли. 

Активная проповедническая работа привела к тому, что вскоре в городе была 

зарегистрирована католическая община из 12 чел. во главе со священником Май-

клом Шилдсом5. Интересна позиция государственного чиновника – Уполномо-

ченного по делам религии по Магаданской области. Он отказался принимать 

                                                      
1 Текущий архив отдела по связям с общественными и религиозными организациями админи-

страции Приморского края. Д. 2. Л. 34. 
2 Предполагая, что определенное количество дальневосточников скрывали свою веру в Бога, 

мы все-таки считаем, что данная цифра в целом отражала реальную ситуацию в религиозной 

сфере, так как количество верующих в пограничном дальневосточном регионе выявлялось 

«оперативным путем». 
3 Мы говорим о «ренессансе», так как понятие ревитализации религии применимо не ко всем 

регионам Дальнего Востока [13]. 
4 Центр хранения современной документации МО. Ф. 21. Оп. 41. Д. 1. Л. 115. 
5 Там же. Л. 118. 
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первого будущего епископа А. Шарова (РПЦ), но активно продвигал католиче-

скую церковь в регионе1. Продвижение католиков из Аляски было актом более 

политическим, чем религиозным. Как показала практика – политический подход 

во многом детерминировал религиозную динамику региона2.  

Любая власть во все времена использовала элементы символики для утвер-

ждения своего положения. «Многие государства использовали христианство как 

аргумент в пользу легитимности своей власти» [2, с. 148].  Символики власти и 

церкви в той или иной степени сочетались, совмещались. Примером «констата-

ции» этого является архитектура [3, с. 45]. Показательна история Свято-Троиц-

кого кафедрального собора в Магадане. На площади Ленина со времен Дальстроя 

находилось центральное управление, затем в здании располагались редакция га-

зеты «Магаданская правда» и Магаданский филиал ВЮЗИ. В 1970-х гг. на месте 

бывшего здания Дальстроя было начато строительство Дома Советов3. В 1985 г. 

строительство Дома Советов было остановлено. В 1990-е годы начали возво-

диться памятники и монументы жертвам «сталинских», позднее просто полити-

ческих репрессий. Мемориальным объектом стал Свято-Троицкий 

кафедральный собор (Магаданская и Синегорская епархия)4. Символичность 

этой храмовой постройки заключается в том, что он возводился на месте снесен-

ного Дома Советов, который был почти построен на месте дирекции Дальстроя5. 

Религиозные организации стали активно «выходить из тени» в начале 

1990-х гг., чему способствовала политика государства, которая стала базиро-

ваться на концепте «свободная церковь – свободное государство». 

Развитие в 1990-е годы на Дальнем Востоке России протестантской религи-

озной традиции, возрождение и создание общин и групп различных протестант-

ских церквей во многом определялось материальной и моральной поддержкой 

дальневосточных верующих со стороны зарубежных миссионерских организа-

ций [12]. 

Первые миссионеры приехали на Дальний Восток в начале 1990 г. с Укра-

ины, Урала, центральных регионов России, Якутии и Южной Кореи [7, с. 27]. На 

                                                      
1  Государственный архив Магаданской области. Ф.45. Оп. 30. Д. 1. Л. 35. 
2 Там же. Л. 220. 
3 Новый памятник Ленину. Magadanmedia. День в истории. – 10 октября 2017. [Электронный ресурс]. 

URL: http://vmagadan.su/article/108491/ (дата обращения: 11.11.2020). 
4 Сайт Магаданской и Синегорской Епархии. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.magadan-eparchy.ru/objects/item-36.html. (дата обращения: 13.12.2020). 
5 Информация об особенностях религиозной ситуации и взаимоотношениях органов государ-

ственной власти и религиозных объединений Магаданской области 2015 г. // Личный архив 

А. И. Поспеловой (Л. 3). 
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Дальнем Востоке начинают образовываться школы по изучению Библии. Объ-

единение церквей евангельских христиан-баптистов (ЕХБ) Дальнего Востока в 

1990-е годы активно сотрудничало с Южной Баптистской Конвенцией США, 

Баптистской посреднической миссией «Бэптист Мид-Мишинз» (Baptist Mid-Mis-

sion) и Баптистским Библейским содружеством (Baptist Bible Fellowship Interna-

tional) [10, с. 211–217].   

В результате активной евангелизационной работы членов дальневосточных 

протестантских церквей в 1990-е годы, количество протестантских религиозных 

организаций и групп на Дальнем Востоке России значительно увеличилось. Про-

тестантизм в регионе окреп и поверил в свои силы.  

Например, в ноябре 2002 г. в Магадане произошла попытка консолидации 

протестантских религиозных организаций [1, с. 45]. Для статуса в обществе и для 

оптимизации совместной работы в феврале 2002 года был создан Консультатив-

ный совет глав протестантских Церквей (КСГПЦ).  

Отличительной чертой Совета Церквей являлась попытка найти общие док-

тринальные основы. «Совет Церквей был готов работать на общих основах Сим-

вола веры Никейского собора и принять как общий догмат исхождение Святого 

Духа и от Отца и от Сына, т. е. приять один из важнейших католических догматов 

филиокве [1, с. 50]. В то же время, свои заседания организаторы Совета Церквей 

договорились проводить, начиная с молитвы «Отче наш». Таким образом, можно 

говорить о тенденциях экуменизма среди магаданских представителей проте-

стантизма в нулевые годы.  

Консолидированный российский протестантизм готов был выйти на поли-

тическую арену. Однако, в соответствии с существующими законами, религиоз-

ные организации не могут заниматься политической деятельностью, а 

создаваемый Совет Церквей в первую очередь пытался выйти на политическую 

арену, предложив свои электоральные услуги. Государственные органы резко от-

реагировали на политические притязания протестантов. Были инициированы су-

дебные процессы по незаконности домостроений, по ЖКХ, по воскресным 

школам. 

Попытка создания Совета Церквей в Магадане представляется актуальной и 

сегодня так как «протестантизм консолидируется в ожидании опасности, кото-

рую он видит в Законе “О противодействии экстремистской деятельности”»1.  

                                                      
1 Религиозные объединения. Свобода совести и вероисповедания. Религиоведческая экспертиза. Нор-

мативные акты. Судебная практика. Заключения экспертов / сост. и общ. ред. А. В. Пчелинцева и 

В. В. Ряховского. 2-е изд., испр. и доп. М.: Юриспруденция, 2006. С. 345.  
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Позиции РПЦ в нулевые годы укрепляются, епархии заключают ряд значи-

мых соглашений с органами управления образования, медицины, УФСИН, УВД, 

МЧС  [9, с. 428]. Особое внимание уделяется преподаванию модуля «Основы 

православной культуры» в рамках учебного предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики» в государственных и муниципальных образователь-

ных организациях регионов. Начинается процесс десекуляризации образования.  

Уменьшается количество протестантских религиозных организаций. В Ма-

гаданской области в начале 1990-х гг было зарегистрировано 37 протестантских 

организаций, а сегодня только 14 [8, с. 192]. В регионе идет рост ранее отсут-

ствующих конфессий: в Амурской области зарегистрирована в 2009 г. местная 

мусульманская религиозная организация, а в 2012 году местная религиозная ор-

ганизация Церковь Армянской Апостольской Церкви1. В Магаданской обла-

сти в нулевые и десятые годы были зарегистрированы две мусульманские 

организации2.   

Социологические опросы [8, с. 193–200] показывают, что среди  молодежи 

в возрасте от 18 до 25 лет можно намечается тенденция к выбору НРД (в Мага-

дане НРД «Аллатра»), возрос интерес к вайшнавам (кришнаитам), которые явля-

ются религиозной общиной «сезонного характера»3. Их подвергают 

административному аресту, штрафуют, но интерес к общине возрастает. Моло-

дежь ищет духовные знания4. Путь понятен: традиционные формы религии не 

дают ответов на духовные вопросы, так как, вероятно, вопросы эти ограничены 

культурно-образовательным уровнем субъекта, которому желательна простота и 

«научная мистика» ответов.  

Необычным для региона является интерес русской молодежи к мусульман-

ству5. В порядке гипотезы можно предположить, что это связано с большим ко-

личеством мигрантов, исповедующих ислам и твердо придерживающихся веры. 

С мигрантами приезжают миссионеры, которые ведут работу в отделенных рай-

онах региона.    

                                                      
1 Реестр некоммерческих организаций. [Электронный ресурс]. URL: 

http://unro.minjust.ru/NKOs.aspx (дата обращения: 12.12.2020). 
2 Реестр некоммерческих организаций. [Электронный ресурс]. URL: 

http://unro.minjust.ru/NKOs.aspx (дата обращения: 12.12.2020). 
3 Посещают северные регионы Дальнего Востока летом для проведения обрядов на воздухе. 
4 Сайт газеты Вечерний Магадан. [Электронный ресурс]. URL https://kolyma.ru/in-

dex.php?newsid=87137 (дата обращения: 12.12.2020). 
5 Личный архив А. И. Поспеловой. (Л. 5). 
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Жёсткость институционального регулирования занятости на Дальнем Во-

стоке приводит к миграционной убыли населения.  Все это рождает новую соци-

альную и этническую картину Дальнего Востока и новые «поиски» религии. 

Произошла депопуляция Дальнего Востока. Местных работников заменяют вах-

товики, которые привозят свои формы духовной жизни и, в первую очередь, «но-

вые» для региона религии [10, с. 264].   

Современность ускоряет темп жизни, меняет этнокультурную картину ре-

гиона, заставляет коммуницировать в религиозном цифровом поле даже в самых 

отдаленных регионах страны. Мировоззрение современного человека отлично от 

мировоззрения постсоветского пространства тридцатилетней давности, что при-

водит к серьезным трансформациям проявлений религиозного: от несоблюдения 

обрядов до неосознанности в «выборе веры». «Эти трансформации настолько су-

щественны, что периодически всё чаще возникает вопрос: сохраняется ли преж-

ний привычный «идентификационный набор» исторически сложившихся 

религий?» [11, с. 3]. В современном обществе у человека появляется реальная 

возможность широкого выбора и некоего «конструирования» религии, элемен-

тами и формами которой становятся многообразные культовые практики. Такую 

религию можно было бы назвать «приватной», отличительными чертами кото-

рой становятся «новый мистицизм», персональная автономия, освобождение от 

внешнего принуждения и возможность сaмореализации [14, с. 25].   

 

Выводы 

Религиозная динамика на Дальнем Востоке в постсоветский период пред-

ставляет «маятниковую» трансформацию: от «взрывной религиозности» 1990-х 

гг., через период стабильности, который перешел в стагнацию и формализацию 

религиозной жизни, и затем к периоду поиска «новой» религиозности. Первый 

период характеризуется быстрым ростом традиционных для региона православ-

ных сообществ (РПЦ) и возникновением множества протестантских и религиоз-

ных организаций и общин, которые формировались благодаря миссионерству из 

США, Южной Кореи, Украины, Канады. Государственно-церковные отношения 

функционируют в рамках сепарационного типа, основанном на принципе «сво-

бодная церковь – свободное государство». Второй период характеризуется фор-

мализацией почти всех сторон традиционной религиозной жизни и «уходом в 

тень» протестантских организаций, идет сокращение числа религиозных органи-

заций. Начинает процесс десекуляризации образования. Третий период (десятые 

годы XXI в.) характеризуется поисками «новой» религиозности. На фоне си-

стемы ограничений и запретов для «нетрадиционных» религиозных организаций 
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РПЦ принимает на себя идеологические функции. Для молодежи становятся при-

влекательными неоязычество и НРД. Все эти процессы напоминают излет СССР 

в 1980-е годы: кризис идеологии и «поиск» новой духовности.  У человека появ-

ляется реальная возможность широкого выбора и некоего «конструирования» ре-

лигии, элементами и формами которой становятся многообразные культовые 

практики. 
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