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У статтi простежений взаЕмозв'язок помiж внутрiшнiм розвитком 

росiйського менонiтства як конфесii' та змiнами в полiтицi уряду щодо 
менонiтiв упродовж дpyroi' половини XIX - початку ХХ ст. Доведено, що 

при розробцi конфесiйноi полiтики уряд певним чином ураховував дум

ку та реакцiю менонiтiв щодо планування змiн в i'хньому статусi, а також 

яким чином вони дотримуналися домовленостей щодо недоторканностi 

мiсiонерських iнтересiв державно! Православноi" церкви. 

Конфессиональная политика правительства Российской импе

рии на протяжении XIX ст. претерпела довольно заметные изменения. 
Эта тенденция особенно ярко проявилась в эпоху реформ 60-70-~ гг. 

XIX ст., когда правительство перешло от политики невмешательства в 
религиозные дела меннонитов к широкомасштабным реформам. Они 

имели своей конечной целью проведение унификации сельского на

селения империи, уравнявшей в правах бывших иностранных коло

нистов (в том числе и как последователей «иностранных исповеда

ний») с остальными подданными империи. Закономерным результа

том более-менее последовательного ее проведения стала тенденция к 

укреплению позиций государственной Православной церкви и огра

ничению вероисповедных прав других религиозных конфессий. 

Одним из самых ярких примеров осуществления этой политики 

стало сначала распространение воинской повинности (пусть ·даже в 

альтернативных формах) на меннонитов и других колонистов

пацифистов, а затем и дальнейшее постепенное и весьма последова

тельное наступление на конфессиональные права меннонитов на 

протяжении последующих лет. Эти события обычно трактуются мен

нонитской историографией исключительно как проявление волюн

таризма российского правительства, нарушившего все свои обяза

тельства и обещания, которые были данЬI менионитам при переселе

нии в Россиюl. Тем не менее, изучение, с одной стороны, архивов пе

реписки различных властных инстанций по поводу пересмотра кон-
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фессионального статуса меннонитов2, а с другой стороны - рассмот

рение меннонитского сообщества как церковного организма, прохо

дившего в тот период времени разные стадии своего социального 

развития, заставляет прийти к выводу, что процесс пересмотра кон

фессионального статуса меннонитов правительством был совсем не 

однозначен и изменение религиозной политики государства было 
спровоцировано, в числе других прочих факторов, самим внутренним 

развитием их религиозного сообщества. Как известно, любая конфес
сия как сообщество последователей определенного вероучения пред

ставляет собой социальный организм, развитие которого проходит в 

несколько стадий: от «общины верующих» (имеющий высочайший 

уровень пиетизма и обостренной религиозной самоидентификации и 

нередко положение социальных маргиналов) через период социаль

ной адаптации и постепенного врастания в общество (сопровождаю

щийся, соответственно, снижением уровня пиетизма и пассионарно

сти) к организации церковной структуры. Этот путь нередко сопро

вождается внутренними религиозными спорами и образованием в 

рамках конфессии новых религиозных групп, недовольных постепен

ным «обмирщением» своего сообщества. Особенно ярким примерам 

такой модели развития являются меннониты, изначально .всrупив

шие на путь конгрегационного (неиерархизированного} развития 

церковных структур. Однако, если в Европе (после эпохи Реформации 

и.Контрреформации) и особенно в Америке путь их социальной адап

тации в обществе происходил более или менее органично, то взаимо

отношения с Российским государством меннонитов как социального 

сообщества полны острых противоречий. 

Главное и основное противоречие традиционным меннонитским 

укладом составил сам организационный принцип обустройства само

управления в иностранных колониях в Российской империи, поро

дивший своеобразный симбиоз практически неограниченной свобо

ды веры и жестких гражданских административных порядков. В мен

нонитских поселениях было также введено сельское (светское) само

управление, наряду с традиционным для менонитон церковным. Та

ким образом, вопросы дисциплины курировали теперь уже не только 

церковные, но и сельские старшины. Поэтому неудивительно, что в 

новых социальных условиях проживания меннониты к концу эпохи 

I<орниса в 40-х гг. XIX ст. пришли к мысли о необходимости модерни
зации традиционных для них методов самоуправления путем прида

ния в 1851 г. новых функций Церковному конвенту, ибо, как зто при
знавали и чиновники и сами меннониты, отсутствие какого-либо вер-
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ховного начальства губительно скаЗывалось на способности менно
нитов решать важнейшие вопросы своего сообщества. Таким образом, 

Церковный конвент образца 1851 г. стал nервой (переходной) стади
ей к современной форме общественной организации церковной жиз
ни меннонитов. Однако тогда был сделан шаг в наnравлении соци

альной эволюции по иерархическому пути развития, вnоследствии 

признанный ошибочным. 

·Как процесс, затронувший практически все их сообщество, эта 
стадия развития вызвала nоявление целой nлеяды новых религиоз
ных групn (новоменнониты) как своеобразного ответа на социально

культурные условия жизни в Российской империи, с одной стороны. С 
другой же стороны, практически привело к административной анар
хии, ибо новые религиозные группы отказывались подчинятьсЯ 
прежним органам власти. Исходя из этого можно считать, что рели

гиозное движение 60-70-х гг. XIX ст. фактически стало своеобразной 
формой социальной революции, прямым результатом которой был 

отказ части общин (новоменнонитов) признавать разделение на пол
ных и неполных хозяев, принятое в колонистском сообществе. Прове
деиная в 1871 г. правительством колонистская реформа имела тот же 
вектор действия, уравняв всех меннонитов не только в церковных, ·но 

и социальных правах. Таким образом, изменение религиозной поли: 
тики правительства было вызвано, прежде всего, проблемами неуре
гулированности границ полученной меннонитами религиозной сво

боды (как это совершенно справедливо отметил в своей ·статье 
Дж.Стейплз3), ибо правительство уже к середине XIX ст. четко осозна
ло, что меннониты сами не в состоянии самостоятельно справляться 

со своими внутренними церковными (и прежде всего, церковно
административными) проблемами. С другой же стороны, их вызвала 
к жизни и сама логика развития меннонитского сообщества, которое 
к этому времени в качестве конгломерата взаимообособленных авто
номных общин уже практически исчерпало свой ресурс управ:ляемо
сти и самоуправляемости. 

Проведеиная земская реформа в отношении колонистского на
селения (1871) была в целом одобрена меннонитами, несмотря на то, 
что ее осуществление вызвало довольно серьезные возмущения на 

Молочной4• Ободренные такой реакцией власти начали актИвно зон

дировать почву среди них и оrносительно военной реформы, тем бо
лее, что перед глазами уже был пример Прусени в разрешении дан
ных проблем. Активные консультации правительства конца 60-х гг. 

XIX ст., «особенно, - как подчеркивал в своем рапорте Новороссий-
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ский и Бессарабский генерал-губернатор П.Е.Коцебу, - с наиболее 

влиятельными и зажиточными меннонитами с Молочной»5, nоказали, 

что значительная часть меннонитов, «За исключением только рели

гиозных фанатиков», все-таки готова согласиться с предnолагаемыми 

nреобразованиями, в том числе и расnространением на них военной 

службы в исключительно альтернативных формах (сначала лесная, а 

затем и санитарная служба в действующей армии)б. Однако бестакт

ное nоведение одного из чиновников МГИ (nолковника Бартелщ.ш) 

во время очередных nереговоров по данному воnросу на Молочной 

привело к серьезным волнениям, когда действительные nланы nра

вительства были многократно nреувеличены и искажены7• До того 

как удалось успокоить в этом отношении меннонитское население 

империи, территорию России навсегда покинула почти его треть8. 

Однако оnыт разрешения данной проблемы продемонстрировал 

и другое. Правительство увидело, что даже nредпринятые им столь 

радикальные перемены восnринимаются меннонитским сообщ•·._.т
вом, хотя и с разной стеnенью энтузиазма. В 70-80-х гг. XIX ст. проис
ходило окончательное вызревание форм организации церковной 

жизни меннонитов, то есть конференций как формы сотрудничества и 

координации между собой независимых менонитских общин. В эту 

эпоху общий уровень nассионарности и остроты осознания собствен

ной религиозной самоидентификации меннонитов значительно сни

зился, толерантность и объединительное движение внутри их сооб

щества приобретали все большую поnулярность. Одновременно так

же nроявлялась все большая nотребность в гармоничном сосущест

вовании с интенсивно меняющимся окружающим обществом. Именно 

в эти годы начинают появляться и первые nризнаки бюрократизации 

церковной жизни меннонитов, ранее считавших ведение протоколов 

и т.n. регламентационных заnисей «Вавилонским установлением»9. 

Поэтому, когда nравительство, подталкиваемое настоятельной необ

ходимостью модернизации всего российского общества, перешло к 

кардинальным реформам, в основе которых лежала политика уни

версализации, оно уже было твердо уверено, что мениовиты не толь

ко восnримут, но и примут внедряемые им сверху нововведения. По

этому б августа 1880 г. Деnартамент духовных дел иностранных ис

nоведаний был выделен в самостоятельное учреждение, 16 марта 
1881 г. вновь включен в состав МВД как часть общего Департамента 

духовю~Jх дел, куда в конечном итоге и было передано наблюдение за 

церковными делами меннонитов1о. 
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Осуществление нового курса внутренней политики положило 

конец не только колонистскому статусу меннонитов в России (в числе 

проЧих иностранных поселенцев), но и значительному урезанию их 
прежних религиозных прав и свобод. Прежде всего, значительно су

жались права меннонитского церковного самоуправления в отноше

нии его организационных и контрольных функций. Рассмотрение 

всех проступков, попадавших под категорию уголовных преступле

ний и гражданских правонарушений, было выведено из-под контроля 

общины. Если раньше рассмотрение и наказание нетяжких Проступ

ков и преступлений меннонитов происходило внутри их общин и на

лагались только традиционные для них моральные наказания (отлу

чение, бойкот и т.п.), а информация о них оставалась практически за

крытой для внешнего мира11, то отныне все эти дела передавались 

ведению местной гражданской или судебной администрации на об

щих основаниях. Кандидатуры церковных старшин, прежде утвер

ждаемые в своих должностях органами опеки по факту выборов их 

общинами, отныне подлежали обязательному одобрению местной 

гражданской администрацией. Согласно новым правилам они обЯза
ны были не только давать присягу по утвержденной для меннонитов 

форме (торжественное обещание), но и, подобно священникам всех 

других конфессий, сообщать правительству о политически неблаго

надежных лицахtz. 

Одновременно и также в рамках общего курса внутренней поли

тики из-под исключительного контроля церковных старшин менно

нитов в 1880 г. была выведена сельская школа (как и всех остальных 
колонистов); все обучение (кроме уроков закона Божьего и родного 

немецкого языка) было переведено на русский язык. На русский же 

язык была переведена вся метрикация меннонитских общинlЗ. Дале

ко не все эти перемены были с одобрением встречены меннонитами. 

В то же время они и не встретили среди них сколь-нибудь серьезного 

сопротивления. 

Тем не менее, вплоть до 80-х гг. отношение российских чиновни

ков к менионитам можно охарактеризовать как благожелательно

равнодУшное, ибо, как писал в свое время А.Дородницын, «от иновер

ных религиозных обществ в догматическом отношении требовалось 

одно, чтобы в вероучении данного религиозного общества не заклю
чалось ничего противного основным началам христианства, нравст

венности и гражданского устройства»14. Таким образом, можно пред

положить, что, несмотря на планы радикальных реформ в разных 

сферах общественной жизни, правительство все же тогда не вынаши-
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вала планы по дальнейшему ограничению меннонитов в религиоз

ных правах. Сложившаяся в постреформационную эпоху система 

взаимоотношений между меннонитами (как религиозным сообщест

вом) и российской государственной властью в целом устраивала обе 

стороны и была все-таки гораздо более благоприятной, чем в нарож

дающейся в те годы Германской империи. Об этом косвенно свиде

тельствовала и продолжавшаяся вплоть до 1914 г. меннонитская 

эмиграция из Германии в РоссИю. Тем не менее, кардинальные изме
нения во взаимоотношениях между меннонитами и правительством 

произошли к началу 90-х гг. XIX ст., причем в значительной степени 
они былиспровоцированы самими же меннонитами. 

К этому времени меннонитские общины всех существовавших в 

Российской империи конфессий уже практически прошли все стадии 

вызревания своего сообщества от общины к церкви. Социальное раз

витие сопровождалось и вполне успешным врастанием их религиоз

ного сообщества в систему организации конфессиональной системы 

империи. Акцентуация на правильной организации своей внутренней 

жизни постепенно сменялась интересом к преобразованию на своих 

началах внешнего мира. Хотя их пиетизм был по-прежнему высоким, 

вектор его приложения приобрел принципиально новое направление, 

основой которого стало внешнее миссионерство. Со своей же сторо

ны, уничтожив колонистскую систему, правительство само вытолк

нуло жителей бывших изолированных иностранных поселений в ок

ружающий их «большой мир». Поэтому новоменнонитские конфес

сии, как порожденные этой новой эпохой, все отличались большой 

склонностью к миссионерству. 

Эпоха религиозных расколов, совпавшая со временем проведе

ния широких социально-политических реформ в Российской империи 

способствовала преодолению и конфессиональной за~кнутости мен

нонитов, превращению их миссионерской деятельности в заметное 

явление в религиозной жизни окружающего их инанационального и 

инаконфессионального мира. Однако изучение архивных документов 

показывает, что прилисыванне миссионерских влияний на окружаю

щее население только братским менноннтам является не совсем кор

ректным, ибо эти документы и материалы прессы того периода со

держат многочисленные жалобы на меннонитов разных конфессий, 

хотя и при безусловным доминировании братских меннонитов15• 

Информация о миссионерской деятельности меннонитов среди 

православных в полицию и другую гражданскую администрацию на

чала nоступать уже в 40-е гг. XIX ст.16, однако именно с появлением 
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братских меннонитов в начале 60-х гг. она приняла лавинообразный 

характер. В 80-е гг. того же века об этом все настойчивее заговорили 

и православные издания, главным образом- «Епархиальные ведомо

сти». Поэтому неудивительно, что в 1896 г. екатеринаславекий губер
натор М.Д.Мартынов попросил екатеринаславекого епархиального 

миссионера А.Я.Дородницына изложить предложения о решительных 

мерах по борьбе с миссионерской деятельностью меннонитов. По

слеД.iий в своей записке «Штунда и так называемое «Крестящее по 
вере соединенное меннонитское братство» предложил распростра

нить закон 1894 г. о иреследовании штундистов и на братских мен

нонитов, которые были, по его мнению, самыми ярыми распростра

нителями «штундизма>> среди православного населения17 . Написан

ная А.Я.Дородницыным докладная записка принесла немало хлопот 

всем меннонитам, ибо, основываясь на ней, меннонитским (и, прежде 

всего, братско-меннонитским) общинам местные власти отказывалИ 
в регистрации или в разрешении работы по прямомуназначению уже 

построенных молитвенных домов, как это было в кк. Тиге и Нико

лайфельд в Заградовских поселениях на· Херсонщине1е, в к. Мемрик
Котляревка Бахмутского уезда Екатеринаславекой губернии19. Воз

никли проблемы в данной области даже в старых Молочанских посе

лениях меннонитов в Бердянском уезде Таврической губернии20• 

Особенно же правительство тревожило активное распростране

ние идей пацифизма в войсках, что было особенно опасным в услови

ях назревания Первой мировой войны. Так, например, баптисты

украинцы в с.Волосском Екатеринаславекого уезда Екатеринослав" 

ской губ. в 1894 г. отказывались приносить присягу на верность царю, 
Желая давать лишь торжественное обещание, как это было принято у 

меннонитов; или же баптисты из с. Томаковки того же уезда И губер
нии уклонялись от военной службы во время Первой мировой вой
ны21 (оба факта для российских баптистов в целом не типичны). 

Поэтому, даже сделав ряд уступок в 1903-1905 гг. в религиозной 
сфере, правительство перешло к активным действиям, целью кото

рых было установление прямого и непосредственно го контроля госу

дарства над внутренней жизнью общин, подобно тому, какой сущест

вовал в отношении Православной церкви. Первым шагом в осуществ

лении этого стало введение в 1910 г. новых правил регистрации и 

функционирования нецерков~:~ых религиозных общин. Это вынудило 

меннонитов созвать-Первую всеменнонитскую конференцию и на

чать предпринимать серьезные объединительные усилия по сплоче

нию представителей всех меннонитских конфессий для отстаивания 
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своих интересов перед правительствомzz. Тем не менее, несмотря на 

упорное сопротивление меннонитов, положение дел все более ухуд

шалось. В дальнейших планах правительства уже в 1913-1914 rr. бы
ло установление всемерного контроля над всеми религиозными об

щинами23. Начало Первой мировой войны и развертывание антигер

манской кампании разрушили всякую надежду на то, что менионитам 

удастся сохранить свои религиозные права, пусть даже в значительно 

урезанном реформами 1871-1874 гг. виде. Поэтому вполне вероят
ным кажется предположение, что в конце концов правительство со

биралось свести их конфессиональный статус до положения терпи

мой (легальной секты). 

Таким образом, круг замкнулся: бежавшие из Польши и Пруссии 

меннониты вначале обрели в России столь желанную для них рели

гиозную свободу и независимое самоуправление с широчайшими 

Iюлномочиями, а затем, через 100 лет своей жизни в Российской им
нерии, оказались вновь перед реальной угрозой оказаться в положе

нии религиозно-социальных маргиналов. 

Изменение религиозной политики правительства в течение вто

рой половины XIX ст. было обусловлено и самой логикой внутреннего 
развития меннонитского сообщества как социального организма. 

Меннонитские общины к началу ХХ ст. уже достигли стадии социаль

ной (т.е. церковной) зрелости и сами желали гармоничного врастания 

в сложившуюся в империи систему межконфессиональных отноше

ний, перейдя от состояния полного отрицания внешнего мира к 

стремлению его преобразования в соответствии с собственными пра

вилами жизни. Политика невмешательства проводилась правитель

ством ровно до тех пор, пока меннониты желали и требовали от него 

·пого и сами придерживались условий договора с правительством в 

отношении соблюдения миссионерских интересов Православной 

I\Сркви, с одной стороны. А с другой - пока проблемы настоятельной 

необходимости модернизации всего российского общества не заста

вили правительство перейти к политике универсализма, кардиналь

ным образом нарушив права этого религиозного меньшинства. Ост

iНМ' социальные, политические, конфессиональные и другие проти

воречия, в конце концов приведшие к краху империи, подталкивали 

11р;шительство к дальнейшим шагам и данном направлении, обостряя 

н (il~з того напряженную обстановку. 
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