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В основе работы лежат документы из Государственного архива Республики Бурятия, на базе кото-
рых реконструирован ранний этап истории храма «Хамбинский сумэ». Автором также были привлечены 
документы, характеризующие связанные события, которые относятся к периоду 1944–1946 гг. Отмеча-
ется, что несмотря на то, что основание дацана выпало на период тяжелого послевоенного времени, 
верующими и представителями духовенства была проделана большая работа не только по открытию 
храма, но также и по восстановлению и релегализации буддийской религии в БМАССР после репрессив-
ной политики советского государства. В качестве значимого факта, предшествовавшего этим событиям, 
названо патриотическое воззвание дид хамбо-ламы Хайдапа Галсанова, в котором он призывал веру-
ющих поддержать Родину и начать сбор средств в фонд обороны. В статье также приведены сведения, 
полученные в ходе бесед с Бимба-ламой Доржиевым, который бережно хранит в своей памяти воспоми-
нания своих односельчан-старожилов, являвшихся прямыми свидетелями событий тех дней. Несмотря 
на то, что бóльшая часть упоминаемых в статье архивных документов уже была опубликована в разное 
время, в данной статье выстроена хронология событий и документов первых шагов становления храма, 
с сопутствующими отсылками к прочим документам, вносящими ясность в историю дацана. Кроме того, 
сведения от информантов, несмотря на свою бездоказательность, и, более того, некоторые из них про-
тиворечат официальным источникам, имеют право на публикацию для освещения широкой аудитории. В 
статье также представлены некоторые сведения о персоналиях, принимавших активное участие на пути 
становления сумэ, названного впоследствии Иволгинским дацаном. 
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Введение. Основание Иволгинского 
дацана относится к сложному периоду в 
истории России – послевоенному времени, 
а также, несмотря на относительную лояль-
ность государства, периоду отчуждённости 
государства от религиозной сферы. Послед-
нее тянулось ещё со времен репрессивной 
политики властей, осуществление которой 
привело к огромнейшим утратам буддийско-
го наследия, как материального, так и ду-
ховного, а также репрессиям духовенства, 
гонениям простых верующих и последова-
телей буддийского учения в лице выдаю-
щихся представителей бурятского народа. 
И. С. Цыремпилова отмечает, что в резуль-
тате политики Советской власти по отноше-
нию к религиозным конфессиям, к 1940 г. на 
территории Бурятии не осталось ни одного 
действующего здания культа [1, c. 152].

Относительно непродолжительная пе-
реписка властей и представителей буддий-
ского духовенства и верующих, связанная с 
открытием Хамбинского сумэ знаменовала 
собой начало диалога между властями и 
буддистами, не только по вопросу данного 
храма, но и буддийской конфессии в целом. 

Изучение истории буддийских храмов 
актуально в связи с неугасающим, более 
того нарастающим, интересом к буддизму и 
его различным аспектам. Буддийские храмы 
и монастыри во все времена являлись пока-
зателем уровня развития не только буддий-
ского учения, но также отражали и социо-
культурные реалии определённого периода 
и региона.

Обзор литературы. История взаимо-
отношений государства и церкви рассма-
тривалась в работах М. И. Одинцова [2; 3], 
И. С. Цыремпиловой [1], А. В. Горбатого [4; 
5], О. В. Мартышина [6], В. М. Митыпова [7], 
в сборнике статей «Государство и церковь в 
ХХ веке» [8] и др. Различные аспекты исто-
рии буддийской церкви, отдельных храмов 
и дацанов становились объектом как моно-
графических исследований, так и отдель-
ных научных статей, научно-популярных и 
популярных изданий. Некоторые стороны 
истории Иволгинского дацана, в частности, 
рассмотрены в работе Ц. П. Ванчиковой [9] 
и Д. Г. Чимитдоржин в контексте исследова-
ния истории буддизма в Бурятии в период с 
1945 по 2001 г. [10]. Д. Г. Чимитдоржин также 
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является автором брошюры, знакомящей с 
историей дацана [11]. В статье П. Н. Бар-
дымова кратко перечисляются документы, 
имеющие отношение к истории Хамбинско-
го сумэ [12]. В сборнике документов «Из 
истории религиозных конфессий Бурятии. 
ХХ век» представлены некоторые архивные 
документы, связанные с религиозной ситуа-
цией того периода и историей храма [13]. В 
статьях, опубликованных в последние годы, 
комплекс Иволгинского дацана рассматри-
вается с точки зрения его туристической 
ценности, а также в контексте сотрудниче-
ства дацана с государственными организа-
циями [14–16].

Методы исследования. При написа-
нии статьи автор придерживался принципа 
историзма, позволяющего рассматривать 
исторические события и явления как есте-
ственные, в рамках общих исторических, 
процессы. В исследовании использованы 
такие основные методы научного познания, 
как метод анализа, синтеза, обобщения. 
Применение хронологического метода по-
зволило передать и охарактеризовать собы-
тия в их последовательности. Для получе-
ния достоверной исторической информации 
автор обращался к архивным источникам, 
при работе с которыми придерживался ин-
формационного подхода.

Результаты исследования и их об-
суждение. Как было отмечено выше, откры-
тие Хамбинского сумэ пришлось на тяжёлые 
послевоенные годы. Также это был период 
смягчения антирелигиозной политики вла-
стей, заключавшейся в отношении к религии 
как идеологии, требующей немедленного ис-
коренения из умов и жизни граждан, которая 
выразилась в борьбе и ликвидации религи-
озных институтов, духовенства и т. д. Одна-
ко отношение к религии со стороны властей 
меняется с началом Великой Отечественной 
войны. Как отмечает О. В. Мартышин, гроз-
ная внешняя опасность побуждала предать 
забвению идейные соображения, снизить 
накал борьбы с религиозными пережитками 
и использовать религию как средство спло-
чения, а не повод для раскола, и дать ре-
лигиозным организациям возможность вне-
сти вклад в противостояние агрессору [6, 
c. 158]. Обстоятельства того времени пока-
зали большую значимость патриотического 
духа, патриотических настроений, важным 
фактором формирования и подъёма кото-
рых стала именно религия. 

Исследователи отмечают, что молча-
ливое признание этого факта выразилось 
в позиции государства, которое в течение 
первых двух военных лет фактически заня-
ло позицию невмешательства в церковную 
жизнь страны. В тот же период рассеялись 
и иллюзии об успешном и повсеместном 
«преодолении» религии и о победе «без-
божного движения». В стране насчитыва-
лись миллионы верующих, которые были 
несправедливо ограничены в возможностях 
свободно исповедовать свою веру и жить 
по её традициям и обычаям. Существен-
ным потенциалом влияния на эту категорию 
граждан могли быть действовавшие в стра-
не религиозные организации и духовенство 
различных конфессий [3, c. 111]. Очевидно, 
что советская власть разглядев ряд преи-
муществ в налаживании дел в религиозной 
сфере, и в дальнейшем продолжила идти 
на контакт с религиозными организациями 
и представителями духовенства. Всё же, не-
смотря на смягчение отношения к религиоз-
ным делам со стороны власти, был создан 
ряд ведомств, которые контролировали и 
координировали работу религиозных орга-
низаций. М. В. Митыпов отмечает, что был 
отлажен механизм подавления и контроля 
религиозных организаций, причём государ-
ство брало на себя и ряд чисто внутрицер-
ковных функций. Социалистическое госу-
дарство стало эффективнее использовать в 
интересах государства отдельные религиоз-
ные конфессии. Такой поворот имел веские 
основания. С началом Великой Отечествен-
ной войны церковь заняла патриотическую 
позицию [7, c. 259–260]. 

Как и представители остальных рели-
гиозных конфессий, буддийское духовен-
ство так же принимало активное участие в 
сборе денежных средств в фонд обороны и 
поддержки Красной Армии. Помимо сбора 
средств, как отмечает М. В. Митыпов, они 
«оказывали религиозную помощь семьям, 
потерявшим своих близких на фронтах вой-
ны» [Там же, c. 260]. Активность по восста-
новлению буддийской религии продолжа-
лась и в послевоенные годы. В среде буд-
дийских монахов, вернувшихся из ссылок и 
буддистов-мирян начинается движение за 
восстановление разрушенной конфессии на 
основе лояльности государству и социали-
стическому строю [17, c. 229]. Надо пола-
гать, большим вкладом в дело возрождения 
буддизма, стало патриотическое обращение 
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представителей буддийского духовенства в 
период войны.

В одном из своих информационных от-
четов Уполномоченный Совета по делам 
религиозных культов при СНК БМАССР 
Н. Г. Гармаев сообщает, что «летом 1944 г. 
дид хамбо Галсанов вместе с представи-
телями ламства и верующих выпустили 
патриотическое воззвание к верующим на 
бурят-монгольском языке с призывом о по-
мощи советской Родине и Красной Армии 
для скорейшей победы над врагом челове-
чества – немецким фашизмом …»1. 

Текст патриотического обращения был 
написан на старомонгольской письменности 
5 июня 1944 г. Представители буддийской 
конфессии осуждают фашизм, гитлеровскую 
агрессию и его последователей, которых не-
обходимо искоренить. В обращении, адре-
сованном верующим говорится о необходи-
мости того, что все, нашедшие прибежище в 
трёх драгоценностях, и мужчины, и женщины 
должны направить свои намерения и силы 
на благое дело по защите Родины. Для того, 
чтобы подавить врага на корню, всем кол-
хозам, совхозам, производственным силам 
необходимо усердно трудиться и обеспечи-
вать армию всем насущным и в достаточном 
объёме. Составители обращения пытаются 
донести до верующих через их религиозные 
чувства о том, что наивысшая цель, стоящая 
перед народом – защита Родины. Кроме дид 
хамбо Галсанова, в конце обращения сле-
дуют имена и других лам – представителей 
разных дацанов – членов управления: лама 
Кыренского дацана Тункинского аймака Ха-
лудоров Дансаран, габжа-лама Цонгольского 
дацана Кяхтинского аймака Тасарунов Чаг-
дар, габжа-ламы Янгажинского дацана Ивол-
гинского аймака Ринчен Жамьянов и Шой-
сорон Цыбенов, а также прихожанин Шулут-
ского дацана Заиграевского аймака Цыбиков 
Доржи2. 

По сообщению Н. Г. Гармаева, верую-
щие в ответ на это обращение начали сбор 
средств в фонд обороны, а наиболее круп-
ные суммы были пожертвованы буддийски-
ми священнослужителями: «по данным Гос-
банка на 1 января 1945 г. в фонд обороны 
поступило от верующих 353,1 тыс. р. Внесли 
в фонд обороны более крупные суммы Гал-
санов Хайдап (дид хамбо) – 60 тыс. р., Дар-

1  ГАРБ (Государственный архив Республики Буря-
тия). – Ф. Р-248 с. – Оп. 4. – Д. 68. – Л. 4.

2  ЦВРК (Центр восточных рукописей и ксилогра-
фов). – Ф. 41. – Оп. 1. – Д. 731. – Л. 1.

маев Лобсан-Нима (член ЦДС) – 34 тыс. р., 
Тасорунов Чагдур (лама, габжа) – 70 тыс. р. 
и т. д. … Поступление средств продолжа-
ется»3. В последующих отчётах сообщает-
ся об увеличивающихся суммах денежных 
средств и о том, что отдельные лидеры лам-
ства получили благодарность от товарища 
Сталина: Х. Галсанов, Л.-Н. Дармаев, Ч. Та-
сорунов4. 

В отчёте Н. Г. Гармаев также отмечает, 
что «временно исполняющий должность 
председателя Центрального духовного со-
вета буддистов Восточной Сибири Хайдап 
Галсанов имеет тенденции восстановить 
ЦДС буддистов, но это находится в стадии 
зачаточного состояния. Никакие связи с ним 
не установлены»5.

Кроме того, для представления общей 
ситуации следует привести некоторые све-
дения и из других докладов Уполномоченно-
го, из которых видно, как разворачивались 
события и принималось решение в пользу 
открытия Хамбинского сумэ. В первую оче-
редь, надо полагать, сыграл территориаль-
ный фактор – близость к «центру», что дало 
бы возможность контролировать и коорди-
нировать действия буддийского духовен-
ства. 

В одном из документов от 19 февраля 
1945 г. говорится следующее: «… В истек-
шем 1944 году со стороны верующих за-
явлении об открытии дацанов, церквей и 
молитвенных домов не поступало. Тем не 
менее, следует отметить, что по имеющим-
ся сведениям за последнее время отмеча-
ется активизация духовенства в республи-
ке, например: … в ряде аймаков республики 
(Кяхтинском, Джидинском, Селенгинском, 
Иволгинском, Заиграевском, Хоринском 
и Еравнинском) в течение лета 1944 года 
ламы совершали массовые религиозные 
церемонии, молебствия под открытым не-
бом, так называемые «обоны», «бунханы», 
«лосод», «дыгдэлгэ» (жертвоприношение 
богам земли, воды и небес). В таких рели-
гиозных обрядах принимали участие 100 и 
более верующих, главным образом, старики 
и женщины, а иногда количество участников 
таковых доходило до 200 человек»6.

10 апреля 1945 г. Уполномоченный со-
общает, что в связи оживлением буддийско-
го духовенства в стране за последнее вре-

3  ГАРБ. – Р-248 с. – Оп. 4. – Д. 68. – Л. 4.
4  Там же. – Л. 6.
5  Там же. – Л. 4.
6  Там же. – Л. 1.
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мя отмечается активизация религиозного 
движения верующих-буддистов и ламства 
по республике в целом. Он также говорит и 
об увеличивающемся количестве поданных 
ходатайств об открытии буддийских храмов. 
Так, за первый квартал 1945 г. от верующих 
поступило 10 заявлений: три по Мухорши-
бирскому аймаку, два по Заиграевскому ай-
маку, два по Кяхтинскому аймаку, три по Тун-
кинскому аймаку. Кроме того, отмечаются 
случаи нелегального открытия молитвенных 
домиков, якобы для личного пользования 
некоторых граждан, но на самом деле в них 
совершались религиозные обряды. К приме-
ру, верующие Кяхтинского аймака в местно-
сти Хилгантуй, на старой усадьбе бывшего 
Цонгольского дацана, открыли нелегальный 
молитвенный дом, где в течение зимы этого 
года совершались молебствия. Работники 
колхоза «Комсомол» Мухоршибирского ай-
мака поставили дом, куда поселили ламу 
Чимит-Доржи Будаева, что фактически так-
же является нелегальным молитвенным 
домиком. Верующие Оронгойского и Гиль-
биринского сомонов Иволгинского аймака 
по своей инициативе производили уборку в 
усадьбе Янгажинского дацана и имеют на-
мерение открыть его. Эти и другие факты: 
самовольное открытие молитвенных доми-
ков, проведение массовых и коллективных 
обрядов, а также исполнение религиозных 
треб отдельных верующих являются нару-
шением существующих законов и инструк-
ции совета по делам религиозных культов 
при СНК СССР1. 

Назрел вопрос по буддийской конфес-
сии в республике и требуется его принци-
пиальное решение. В связи с этим Уполно-
моченный Гармаев со своей стороны пред-
лагает провести некоторые мероприятия. 
В целях прекращения имеющихся мест на-
рушения законов в религиозном вопросе и 
предотвращения возможного недовольства 
со стороны верующих, удовлетворить хода-
тайства об открытии дуганов (молитвенные 
дома по типу храмов) со строго ограничен-
ным количеством служителей-лам при них: 
в Кяхтинском аймаке в местности Хилгантуй 
при бывшем Цонгольском дацане с количе-
ством лам в три человека для обслужива-
ния верующих Кяхтинского, Кударинского 
и части Бичурского аймаков; открыть дуган 
при бывшем Ацагатском дацане с количе-
ством лам в четыре человека для обслужи-

1  ГАРБ. – Ф. Р-248с. – Оп. 4. – Д. 74. – Л. 9.

вания верующих Заиграевского, Хоринско-
го, Еравнинского и Кижингинского аймаков; 
открыть дуган в улусе Зандин Мхоршибир-
ского аймака с закреплением двух лам для 
обслуживания верующих части Бичурского, 
Селенгинского и Мухоршибирского аймаков; 
разрешить открыть дуган в г. Улан-Удэ с ко-
личеством лам в пять человек, при котором 
будет находиться резиденция Центрально-
го Духовного Совета буддистов Восточной 
Сибири во главе с хамбо-ламой с полно-
мочиями, распространяющимися в отноше-
нии буддистов БМАССР, Усть-Ордынского 
и Агинского национальных округов. Кроме 
того, в случае проведения незарегистриро-
ванными ламами каких-либо молебствий и 
удовлетворения религиозных треб верую-
щих, привлекать к ответственности за нару-
шение закона2.

Впоследствии все ходатайства были 
отклонены и принято решение открыть 
храм «Хамбинский сумэ» в улусе Средняя 
Иволга с районом деятельности БМАССР с 
количеством служителей культа при нем в 
10–15 чел. Отклонённые ходатайства сви-
детельствовали и о нецелесообразности 
открытия множество храмов и, по мнению 
властей, эти ламы могли выезжать в другие 
аймаки и удовлетворять религиозные требы 
верующих буддистов. 

Регистрация одного религиозного объе-
динения – Хамбинского сумэ, с одной сто-
роны, могла позволить государственным 
структурам централизованно контролиро-
вать жизнедеятельность буддийской органи-
зации и, с другой, в определённой степени 
доставляла бы меньше хлопот в регуляции 
деятельности лам, которые по приглашению 
верующих будут выезжать в закрепленные 
за ними районы для совершения разного 
рода молебствий, как индивидуальные, так 
и коллективные [4, c. 342].

При вынесении положительного реше-
ния в пользу открытия Хамбинского сумэ, 
руководствовались тем, что ходатайство 
соответствует следующим требованиям 
Приложения к Постановлению СНК СССР 
за № 1603 от 19 октября 1944 г. «О порядке 
открытия молитвенных зданий религиозных 
культов», а именно:

а) заявители являются совершеннолет-
ними, не лишенные избирательных прав по 
суду и представителями групп верующих;

2  Там же. – Л. 7–9.
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б) имеется культовое здание, построен-
ное под молитвенный дом местным кулаком 
Амуровым. Указанное помещение в 1931 г. 
при проведении ликвидации кулачества как 
класса, было передано сельсовету и выве-
зено в центр сомона под квартиры, где и те-
перь используется как жилой дом;

в) вышеуказанный молитвенный дом 
«мани» как частновладельческий ранее не 
был зарегистрирован и существовавшая в 
то время община Янгажинского дацана не 
пользовалась им. Этот молитвенный дом в 
1931 г. самоликвидировался. Поэтому о за-
крытии данного молитвенного дома «мани» 
решения советскими органами не выноси-
лось;

г) функционирующих дацанов или мо-
литвенных храмов буддийского духовенства 
в пределах БМАССР нет1.

Таким образом, после относительно 
непродолжительных переговоров и пере-
писок верующих с властями, последними 
дано разрешение на открытие буддийского 
храма на территории Иволгинского аймака. 
Об этом свидетельствует постановление 
Совета Народных Комиссаров Бурят-Мон-
гольской Автономной ССР «Об открытии 
буддийского храма «Хамбинский сумэ» от 
3 мая 1945 г. № 186-ж., согласно которому 
СНК БМАССР постановляет: удовлетворить 
ходатайство групп верующих об открытии 
буддийского храма – «Хамбын сумэ» в улу-
се Средняя Иволга; передать помещение 
бывшего молитвенного дома «мани» рели-
гиозной общине под буддийский храм «Хам-
бинский сумэ»; представить настоящее по-
становление в Совет по делам религиозных 
культов при СНК СССР на рассмотрение2.

Это постановление стало разрешитель-
ным документом на местном уровне и разу-
меется, что оно было чрезвычайно важным, 
но окончательную судьбу, представленного 
к открытию храма, должны были решить в 
Москве. Поэтому 7 мая 1945 г. Уполномо-
ченным Н. Г. Гармаевым было доложено 
И. В. Полянскому о том, что при изучении 
религиозной ситуации и ходатайств, они 
пришли к выводу о возможности и целесо-
образности открытия буддийского храма 
Хамбинское сумэ: «… открываемый храм 
и регистрация при нём 10–15 лам вполне 
соответствует требованиям верующих и 
удовлетворяет их потребностям. Указанные 

1  ГАРБ. – Ф. Р-248с. – Оп. 4. – Д. 74. – Л. 17.
2  Там же. – Л. 22.

ламы по приглашению верующих и разре-
шения ЦДС буддистов будут разъезжать по 
аймакам и исполнять религиозные требы 
мирян на дому, а при наличии разрешения 
Исполкома Аймсовета депутатов трудящих-
ся будут совершать молебствия «обон», 
«бунхан» и т. п., что парализует действия 
неразрешенных лам и организацию неле-
гальных молебствий»3.

Дальнейшая судьба Хамбинского сумэ 
решалась уже в вышестоящих инстанциях: 
Совет по делам религиозных культов при 
СНК СССР постановлением № 4 от 4 сен-
тября 1945 г. вынес положительное реше-
ние об открытии храма «Хамбинское сумэ» 
в улусе Средняя Иволга; Совнарком Союза 
ССР распоряжением № 14814-рс от 10 октя-
бря 1945 года утвердил это постановление4. 
При этом следует заметить, что в адрес 
Уполномоченного поступало два сообще-
ния (от 10 и 12 октября 1945 г.) о принятом 
положительном решении и в одном из них 
говорится о воздержании от фактического 
открытия храма до получения дополнитель-
ных инструкции. Также отмечалось, что вме-
сте с тем был рассмотрен вопрос о созыве в 
Улан-Удэ ламаистских деятелей Бурят-Мон-
голии, Тувинской, Ойротской, Иркутской и 
Читинской областей для создания «Времен-
ного Центрального духовного управления», 
главной задачей которого должна была стать 
ликвидация бродячего ламства, упорядоче-
ние выполнения религиозных обрядов и по-
следующего созыва съезда или собора лам 
для создания юридически правомочного ду-
ховного центра. При этом рекомендовалось 
не приурочивать открытие храма к совеща-
нию и воздержаться от приглашения лам из 
других областей на это открытие5. 

11 декабря 1945 г. Уполномоченный Гар-
маев телеграфирует в Москву: «Буддийский 
храм открыт, зарегистрирован надлежащим 
образом. Подробности почтой»6. Дальней-
шие мероприятия были связаны с регистра-
цией религиозной общины, его исполнитель-
ного органа и ревизионной комиссии, вопро-
сами организации деятельности общины, 
ремонта и обустройства храма и т. д. 

Исходя из того, что автобиографии не-
которых средне/верхне-иволгинцев прило-
жены к архивным делам, надо полагать, что 
именно они являлись наиболее активными 

3  ГАРБ. – Ф. Р-248 с. – Оп. 4. – Д. 74. – Л. 12.
4  Там же. – Д. 80. – Л. 57.
5  Там же. – Д. 74. – Л. 1.
6  Там же. – Л. 20.
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участниками в деле становления Хамбин-
ского сумэ. Это автобиографии следующих 
людей: Дармаев Ширип, 1881 г. р.; Санжи-
ев Бальжинима, 1886 г. р.; Зодбоев Гарма 
Бадмацыренович, 1875 г. р.; Жапов Галсан 
Жапович, 1883 г. р.; Жамбалов Дугар Нима-
евич, 1891 г. р. Упомянутые люди входили в 
состав учредителей религиозной общины, 
также являлись и членами исполнительно-
го органа и ревизионной комиссии. Об этом 
имеется соответствующая справка, состав-
ленная на основании протокола собрания 
верующих от 19 декабря 1945 г. Также на 
этом собрании было принято решение об 
избрании Жамьянова Ринчина ширетуем 
(настоятелем) открывшегося храма1. 

В данном контексте также следует при-
вести некоторые сведения из информаци-
онного доклада Н. Г. Гармаева: верующие, 
узнав о положительном результате ходатай-
ства об открытии храма в Иволге, с большой 
активностью начали вносить разного рода 
пожертвования для скорейшего заверше-
ния ремонта и оборудования храма. Стари-
ки-плотники, печники и другие изъявили же-
лание и приходили на работу. Например, се-
мидесятилетний Дондуков Бадма приходил 
пешком за тридцать километров и работал 
на ремонте помещения храма. Верующие 
приносили продукты питания и деньги на 
расходы, связанные с ремонтом и открыти-
ем храма. По имеющимся данным у них по-
ступило более трёх тысяч деньгами и около 
десяти пудов различных сельхоз продуктов 
(мясо, молоко, масло, мука и пр.). Строй-
материалы для ремонта помещения храма, 
такие как как стекло, кирпич и т. д. также 
поступали от верующих. Все необходимые 
ремонтные работы были завершены в тече-
ние 20 дней. Для внутреннего оборудования 
верующие пожертвовали различный инвен-
тарь: иконостас, столики, войлок, посуду, 
шелк, мануфактуру, материал для обивки 
сидений и др.2

Несколько забегая вперед и если 
учесть, что Хамбинский сумэ и Иволгинский 
дацан по сути есть одно и то же, то следует 
отметить, что изначально (с 1945 по 1947 г.) 
его здание располагалось в нескольких ки-
лометрах от его настоящего расположения. 
В протоколе общего собрания верующих го-
ворится о том, что место, выделенное под 
строительство Хамбинского сумэ, располо-

1  ГАРБ. – Ф. Р-248 с. – Оп. 4. – Д. 74. – Л. 27
2  Там же. – Д. 68. – Л. 2.

женное в верхней части земельного массива 
сельхоз артели им. Сталина в местности То-
хой-Шибирь, довольно удобно расположено 
для будущего благосостояния людей3. 

Однако ввиду того, что сумэ находился 
на покосных угодьях колхоза, было решено 
перенести здание храма на новое место. С 
другой стороны, местность на котором рас-
полагалось сумэ, была болотистой, что так-
же могло повлиять на решение о переносе. 

Согласно протоколу общего собрания 
колхоза им. Сталина от 11 марта 1947 г., рас-
смотренное ходатайство о выделении земли 
под усадьбу Хамбинского сумэ в количестве 
пяти гектаров в местности Мангажин-до-
бо было удовлетворено4. Таким образом, в 
1947 г. Хамбинский сумэ был перенесён на 
новое, более возвышенное место, где рас-
полагается и по сей день. 

Как уже отмечалось неоднократно, 
было разрешено открыть Хамбинский сумэ 
при молитвенном доме, который ранее при-
надлежал кулаку Амурову. Однако по свиде-
тельству Бимба-ламы Доржиева, дом, пере-
данный религиозной общине принадлежал 
не кулаку Амурову, как сообщают официаль-
ные документы, а местным жителям, кото-
рые пожертвовали их общине. На балансе 
Хамбинского сумэ, согласно описи типового 
договора от 2 февраля 1946 г., официально 
числится два дома. Первый дом принадле-
жал Памаевой Даше Сампиловне, которая 
в качестве подарка-пожертвования переда-
ла свой дом религиозной общине. Впослед-
ствии этот подарок и стал тем самым мо-
лельным домиком, который в официальных 
документах называют «культовое здание, 
переданное аймсоветом религиозной общи-
не». В данном доме проводились культовые 
служения – хуралы. Второй дом, передан-
ный религиозной общине принадлежал Бу-
жиндайн Адье и представлял собой жилое 
помещение, использовавшееся ламами для 
хозяйственно-бытовых нужд5. 

Слова Бимба-ламы в какой-то степени 
находят подтверждение в архитектуре Чой-
ра дугана Иволгинского дацана. Несложно 
разглядеть, что здание Чойра дугана пред-
ставляет собой пристроенные друг к дру-
гу два дома, половина которого выступает 
из-за бóльшего размера. Это два дома, ко-
торые были перевезены из местности То-

3  Там же. – Л. 1.
4  Там же. – Д. 107. – Л. 57.
5  Информант Бимба-лама Доржиев.
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хой-Шибирь в Мангажин-добо в 1947 г. Так-
же до недавнего времени в качестве джа-
гана (столовой для лам) функционировал и 
тот самый дом кулака Амурова, который до 
переноса на территорию дацана находился 
примерно в трёхстах метрах от нынешнего 
расположения храмового комплекса. Так-
же, как утверждает Бимба-лама, с момента 
открытия Хамбинского сумэ до начала его 
использования в качестве столовой, в доме 
кулака Амурова никакие религиозные мо-
лебны не проводились.

По свидетельству Бимба-ламы, храм 
«Хамбинский сумэ», якобы начал функцио-
нировать уже после сообщения из Москвы 
от 10 октября, о котором мы упоминали 
выше. Кроме того, в октябре 1945 г., группа 
верующих в лице Ширапа Дармаева, Цы-
ренгармы Намсараева и Гармы Зодбоева 
отправились на конной повозке в улус Эрхи-
рик Заиграевского аймака, чтобы привезти 
Хайдапа Галсанова на интронизацию в ка-
честве хамбо-ламы. При этом присутство-
вали ламы – Лубсан-Нима Дармаев, Ринчен 
Жамьянов, Доржиев Ширап-Жамсо и Дор-
жиев Гармажап. Эти ламы вместе с веру-
ющими поднесли Хайдапу Галсанову ман-
далу, и, согласно традиции, посадили его 
на семь подушек, что означало, что отныне 
он хамбо-лама (бурят. «хамбын ширээдэ 
залаа»)1. В данном контексте необходимо 
отметить, что в некоторых документах вну-
трихрамового оборота Хайдап Галсанов 
действительно именуется хамбо-ламой. 
Кроме того, Хайдап Галсанов подписывал-
ся как хамбо-лама и на некоторых хода-
тайствах и представлениях, направляемых 
уполномоченному Н. Г. Гармаеву. С одной 
стороны, удивляет смелость представите-
лей духовенства своевольно и столь высо-
ко титуловать себя. С другой стороны, мож-
но крайне осторожно предположить о том, 
что представители местных властей были 
осведомлены о происходящем, не вмеши-
вались и безмолвно наблюдали со сторо-
ны. К тому же, вопросы вызывает и факт 
отсутствия коммуникации в течение пяти 
месяцев уполномоченного Н. Г. Гармаева 
с органами, которым он был подконтролен. 
В секретном сообщении, адресованном 
Н. Г. Гармаеву, Н. Тагиев – член Совета по 
делам религиозных культов при СНК СССР 
пишет: «Со времени вашего отъезда из 
Москвы прошло 5 месяцев и невзирая на 

1  Информант Бимба-лама Доржиев.

такой продолжительный срок мы от Вас 
не имеем никаких известий. Не получили 
также Вашего информационного отчёта за  
3-й квартал текущего года. Мы писали Вам 
два письма – одно 10-го октября, а второе – 
12-го октября 1945 г. коими ставили Вас в 
известность о том, что разрешен к откры-
тию буддийский храм «Хамбинский сумэ» 
и просили Вас о времени фактического от-
крытия этого храма нас известить, но и на 
эти письма мы до настоящего времени от 
Вас не получили ответа»2. Надо полагать, 
что причиной позиции невмешательства со 
стороны местной власти стало то, что её 
представители сами были заинтересованы 
в этом, дабы не ожидать «неприятностей» 
по фактическому открытию храма. И по-
скольку все происходило без каких-либо 
осложнений и неприятностей, то и отчита-
лась сроками позже. Создается впечатле-
ние, что Н. Г. Гармаев не был столь воо-
душевленным Уполномоченным и в глазах 
местных верующих его личность нисколько 
не была «демонизирована».

Заключение. Вопреки неоднозначной 
позиции со стороны властей и прочим пери-
петиям того времени, разрешение на откры-
тие Хамбинского сумэ – Иволгинского даца-
на указало на возможность диалога между 
властями и верующими. Это стало ярким 
событием не только местного масштаба, но 
несомненно и то, что открытие Хамбинско-
го сумэ знаменовало собой начало восста-
новления буддийской конфессии в целом. 
На наш взгляд, большой вклад в дело ста-
новления храма внесли не только духовен-
ство и верующие, но и сам Уполномоченный 
Н. Г. Гармаев.

Несмотря на то, что многие документы 
того периода рассекречены, все же часть из 
них остается недоступна для ознакомления. 
Возможно, что именно в них содержатся 
ответы на некоторые вопросы. Существую-
щие в настоящее время спорные моменты в 
истории Хамбинского сумэ говорят о необхо-
димости дальнейшего ее изучения.

Следует также отметить, что ухудше-
ние религиозной ситуации и вновь усилив-
шаяся антирелигиозная пропаганда конца 
1950-х – середины 1960-х гг. не сказались 
на деятельности Иволгинского дацана, ко-
торый продолжал развиваться и на сегод-
няшний день считается центром буддизма 
в России.

2   ГАРБ. – Ф. Р-248 с. – Оп. 4. – Д. 74. – Л. 25.
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