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ПЕРЕД РАЗВОРОТОМ В БЕЗМОЛВИЕ: ФАКТОРЫ 
ИДЕНТИЧНОСТИ МЕННОНИТОВ РОССИИ  

И ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА

Описано вплив Першої світової війни на ідентичність менонітів у 
Росії в конфесійному та етнічному плані, а також процеси консолідації 
ідентифікаційного поля.
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Описывается влияние Первой мировой войны на идентичность менно-
нитов в России в конфессиональном и этническом плане, а также процессы 
консолидации идентификационного поля.

Ключевые слова: меннониты, идентичность, Первая мировая война.

Beschrieben werden der Einfluss des Ersten Weltkrieges auf die 
Mennoniten Russlands in konfessioneller und ethnischer Hinsicht sowie 
Konsolidierungsprozesse in der Identifikationssphäre.

Schlagwörter: Mennoniten, Identität, Erster Weltkrieg.

Mennonites from their very beginnings were known as Die StillenimLande – 
the quiet in the country. In pre-war Russia, their voice was loud enough but after 
the war Mennonites became quietagain. The war served as an accelerator of 
identity changes. The first big change resulted from secularization processes and 
became evident after Russia declared freedom of conscience in 1905. Thosewho 
took distance from faith nevertheless regarded themselves part of the Mennonite 
ethno-confessional communityand becameKulturmennoniten – Mennonites by 
culture. With this, the identity boundaries became even more wide. One more 
identity process, alongside with secularization, was further diversification of the 
confessional realm that came into influence of inter-confessional movements like 
Evangelical Alliance. Only the traditional non-resistance remained the common 
point of all different kinds of Mennonitism. As result of these processes, even 
this fundamental aspect of confessional identity was rejected during Civil War 
by those who joined the Selbstschutz.The national component of Mennonite 
identity also underwent significant changes. Before the war, the Mennonite 
community was well integrated into the Russian society having been represented 
even in the Duma. Mennonite identity had a strong patriotic dimension.This was 
supported by a new wave of historical self-consciousness that arose shortly before 
the war and was marked by the monumental historical work of P.M. Friesen.
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The war marked a crucial change in Mennonite identity. Within a few years, 
Mennonites completely lost their patriotic feelings and tried to develop a new 
national identity of Dutch descendants. From the other side, the war promoted 
a consolidation of Mennonites. Their identity boundaries now were wide enough 
to integrate all kinds of Mennonites, even former members of Selbstschutz. 
This development made possible creation of country-wide non-confessional 
organizations like Association of Citizens of Dutch Extraction and All-Russian 
Mennonite Agricultural Union. This extended identity,strengthened by historical 
self-consciousness, was transferred to Americas by the emigration of 1920-ies and 
was destroyed in the Soviet Union during the repression times.

Keywords: mennonites, identity, WorldWarI.

В историографии анабаптистов и меннонитов сложился устой-
чивый стереотип «Stil leimLande» – «безмолвные в стране», восходя-
щий к Псалму 34, 20 в переводе Мартина Л�тера. Он нашел приме-
нение прежде всего к возникшим в ХVI столетии оттесненным на 
перифери� общества анабаптистским и меннонитским группам, ис-
кавшим толерантного отношения к себе в обмен на отказ от актив-
ного участия в общественно-по ли ти чес кой жизни и наступательно-
го распространения своей конфессии. Голос меннонитов звучал до-
статочно громко в публичном пространстве России в последнее де-
сятилетие перед Первой ми ровой войной; в послевоенное десятиле-
тие, напротив, их голос угас. Перелом произошел в военные годы. 
Собственный голос, как выражение идентичности, претерпел суще-
ственные изменения.

Настоящая работа посвящена условиям, оказавшим влияние на 
идентичность этноконфессиональной общности меннонитов в пере-
ломный период.

Война как акселератор процессов на конфессиональном поле
Принципиальным событием последнего бурного предвоенного 

десятилетия явился Указ Николая II «Об укреплении начал веротер-II «Об укреплении начал веротер- «Об укреплении начал веротер-
пимости» (апрель 1905 г.), дополненный в октябре 1905 г. манифе-
стом о свободе совести, слова и собраний. Перед гражданами России, 
которые до этого момента не имели права мыслить себя вне церкви 
или иного конфессионального сообщества, вдруг открылся простор 
выбора, вкл�чавший в себя среди прочих и безрелигиозный путь.

Свобода к отрицани� религии получила в меннонитском сооб-
ществе специфически российску� окраску: возникновение меннони-
тов по культуре (нем. Kulturmennoniten). Пожалуй, самым естествен-
ным объяснением этому является процесс секуляризации, который 
существовал в этой среде и ранее, но благодаря изменившимся внеш-
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ним условиям теперь пробился на поверхность. Специфика менно-
нитской секуляризации состояла в том, что меннониты по культуре 
не спешили покидать пределы меннонитского сообщества, соглаша-
ясь с его специфической субкультурой и отрицая его религи�.

Беньямин Унру называет этот процесс переходом от культового к 
культурному сообществу и считает в качестве необходимых для это-
го факторов успешное хозяйственное развитие в сочетании со ста-
бильной системой народного образования [11, с. 55]. Насколько эко-
номика и образование потеснили конфессиональну� основу, и како-
ва была динамика этого процесса, говорить трудно. Некоторый ма-
териал для оценок дает Адольф Эрт, который недоумевает по пово-
ду расхождения численности меннонитского населения в РСФСР 
по данным Всероссийского меннонитского сельскохозяйственно-
го общества и церковной статистики. Количеству в 44 304 менно-
нитов по статистике ВМСХ на 1.2.1926 противостоит 34 958 чле-
нов общин 1.9.1925 [2, с. 152]. Судя по этим данным, 20,1 % чле-
нов меннонитского сообщества РСФСР уже не состояли в церков-
ных общинах. В Украине это соотношение могло быть сходным.  
В европейском измерении меннониты России повторяли путь своих 
собратьев северо-западной части Германии, которые столетием ра-
нее, в эпоху наполеоновских войн, под воздействием национально-
го патриотизма настолько интегрировались в общество, что отошли 
от важнейшего до тех пор меннонитского принципа отказа от ору-
жия [7, с. 177–179].

Меннонитство по культуре еще более осложнило задачу созда-
ния некоего эталонного образа, по которому можно было бы выве-
рять маркеры принадлежности по типу «свой-чужой», и который 
был бы безоговорочно принят всеми, кто считал себя меннонитами.

Предвоенное десятилетие вывело на поверхность также и про-
цессы дальнейшей диверсификации меннонитского конфессио-
нального поля. Полстолетия ранее, в 1860-х гг., братские меннони-
ты отстояли для себя право считаться такими же полноправными 
меннонитами, как и основной поток. Конечно, попытки сконстру-
ировать меннонитский эталон по лекалам численного большинства 
не прекращались вплоть до 1910 г. [6, с. 541–543], однако само это 
большинство, обычно именуемое церковными меннонитами, также 
претерпело значительные изменения. Тот же самый пиетизм, ко-
торый в 1860 г. привел к обособлени� меннонитской братской об-
щины, значительно упрочил свои позиции и в среде большинства. 
Кроме того, с начала 1880-х гг. и братские, и церковные меннони-
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ты оказались в зоне влияния бланкенбургской ветви европейского 
Евангельского Альянса, которое совмещало пиетизм с движением 
освящения. Под влиянием идей Альянса небольшое по своим раз-
мером меннонитское конфессиональное поле еще раз было переме-
шано, в результате чего возник ряд евангельских меннонитских об-
щин, а братские меннониты внезапно сами оказались под угрозой 
раскола [10, с. 227–228]. Нет нужды объяснять, что каждая из фрак-
ций имела собственный образ меннонитского эталона. Объединя�-
щим их элементом было традиционное непротивление.

До Первой мировой войны процессы секуляризации и диверси-
фикации протекали каждый в своем естественном ритме, зачасту� 
определявшимся сменой поколений. Война этот ритм неимоверно 
ускорила, попутно обнажив самый нерв российской меннонитской 
конфессиональной идентичности – то самое непротивление, по ко-
торому меннонитское сообщество оказалось кардинально разде-
ленным на поборников отказа от оружия, с одной стороны, и участ-
ников военного сопротивления, с другой стороны.

Конфессионально ориентированные меннониты российского 
происхождения в Советском Со�зе и за его пределами на протя-
жении последу�щих десятилетий очень болезненно воспринимали 
участие в отрядах самообороны, совершенно не принимая во вни-
мание процессов секуляризации и диверсификации. Удивительно, 
как отказ от насилия смог удержаться среди атрибутов меннонит-
ской идентичности в атеистическое советское время.

В стране, не знавшей свободы вероисповедания вплоть до на-
чала ХХ в., религия была неотъемлемой часть� культуры. Часть� 
той же культурной идентичности была и этническая принадлеж-
ность.

Война и национальная компонента меннонитской идентич-
ности

Упомянутая выше религиозная секуляризация обычно сопрово-
ждает процессы интеграции конфессиональных групп в общество 
большинства. Принимая во внимание меннонитску� вовлечен-
ность в управление вплоть до государственного уровня, вкл�чая 
Государственну� Думу, следует сделать вывод, что степень их по-
литической интеграции была достаточно высокой.

Другим фактором, способствовавшим интеграции, был россий-
ский патриотизм меннонитов. Его духом дышал известный исто-
рик П. М. Фризен и созданная им тысячестраничная «История старо-
евангельского меннонитского братства в России», где он пишет: 
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«Пусть наша жизнь будет свидетельством, что мы л�бим Бога и Его 
Церковь и Его человечество, нашего Государя, нашу Родину и на-
ших сограждан горячей, благодарной и действенной л�бовь�!» [6, 
с. 492]. Канадский исследователь Гарри Лоунк этому добавляет, что 
«в то время как германский патриотизм практически отсутствовал у 
меннонитов Пруссии, русский патриотизм среди меннонитской ин-
теллигенции был широко распространен» [8, с. 142]. Формирование 
российского патриотизма у молодого поколения как неотъемлемой 
составля�щей идентичности имела давн�� традици� [8, с. 142], 
которая работала и накануне войны.

В предвоенное пятилетие с новой силой заработали механизмы 
формирования идентичности за счет исторического самосознания. 
Важной вехой в этом плане был упомянутый выше монументаль-
ный труд П.М. Фризена, вышедший в 1911 г. Несколько ранее Да-
вид Эпп опубликовал биографи� Корниса [3], за которой после-
довала история колонии Мемрик [4]. Тот же Эпп в 1911 г. начал 
дискусси� о преподавании истории в меннонитских школах [5,  
с. 30]. На волне подъема исторического самосознания Всеобщая 
конференция меннонитских общин в Нейгальбштаде 6–8 и�ня 
1917 г. приняла предложение Петра Брауна о создании меннонит-
ского архива и учреждении соответству�щей комиссии в составе  
6 человек [5, с. 31; 9, с. 398]. Первая волна осознанной исторической 
самоидентификации, поднявшаяся непосредственно перед Первой 
мировой войной, дала меннонитскому миру целый ряд историков, 
таких как Давида Ремпеля (1899–1992) и Гергарда Лоренца (1899–
1986). Более того, она же определила особое почтительное отноше-
ние к собственной истории российской меннонитской диаспоры в 
Канаде.

Усилившийся интерес к собственной истории дал меннонитам 
новый аргумент в споре о их роли в начавшейся войне с Германи-
ей. Говорившие по-немецки, связанные множеством нитей пре-
жде всего с немецкой культурой, они внезапно обнаружили в 
себе голландские корни. Абрахам Фризен, который тщательно 
исследует вопросы войны и меннонитской этнической идентич-
ности [5, с. 271–302], относит первое упоминание голландского 
аргумента к 29.9.1914, когда его использовали добровольцы, на-
правлявшиеся по линии Красного Креста из Гальбштадта в Мо-
скву [5, с. 215]. Он же называет Гальбштадт местом вероятного 
возникновения этого аргумента, а его автором – Генриха и/или Пе-
тра Брауна [5, c. 215].
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Голландский аргумент имел долгу� жизнь. В годы Первой ми-
ровой войны его использовали меннониты при попытках выйти из-
под сферы действия ликвидационных законов (напомним, что их 
первый вариант был внесен в Думу 9.10.1914 и введен в действие, 
будучи подписан императором Николаем II 2.2.1915 [5, с. 217]).  
В 1922 г. он убедил комиссара внутренних дел Украины Скрыпни-
ка дать разрешение на легализаци� Со�за граждан голландского 
происхождения [9, с. 104]. Наконец, после окончания Второй миро-
вой войны все тот же аргумент открыл двери меннонитским бежен-
цам, скопившимся на германо-нидерландской границе, в Нидерлан-
ды [13]. Полвека спустя он нашел отражение даже в советском ре-
лигиоведении, где, впрочем, был оспорен [1, с. 14–21].

Аргумент голландского происхождения не смог восполнить для 
меннонитов того, что они потеряли во время военного времени, 
вкл�чившего в себя и Гражданску� войну – положительну� са-
моидентификаци� с Россией и затем с Советским Со�зом. Ан-
тинемецкие настроения, ликвидационные законы, экспроприа-
ция собственности и земли в револ�ци�, человеческие потери от 
бандитизма, непринятие коммунистической идеологии, и, в довер-
шение ко всему, государственный атеизм окончательно подорва-
ли российские патриотические чувства меннонитов. Атрибутом их 
идентичности стало неприятие сообщества, в котором они жили. 
Итогом стала эмиграция, начавшаяся в 1920-е и завершившаяся в 
1990-е гг. 

Война и консолидация в пределах меннонитской идентич-
ности

Провозглашение свободы вероисповедания в 1905 г. естествен-
ным образом повлекло за собой изменения в религиозном законо-
дательстве империи. Для сектантов типа русских баптистов, кото-
рые во многом были продуктом миссионерской деятельности брат-
ских меннонитов, оно принесло значительные облегчения. С дру-
гой стороны, законопроект МВД определял тот же статус сектан-
тов и для меннонитов [6, с. 528]. Последние, видевшие в россий-
ских реформах всех времен элементы сокращения первоначальных 
меннонитских привилегий [6, с. 527], почувствовали опасность для 
своих общин.

Внешняя угроза на конфессиональном поле послужила началом 
консолидации меннонитов. Впервые после многих десятилетий 
7.2.1908 представители всех молочанских меннонитских общин, 
вкл�чая братские и евангельские, собрались вместе, чтобы обсу-
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дить упомянутый законопроект. За этим последовали дальнейшие 
консультации и сотрудничество.

В ходе начавшейся консолидации 27–28.10.2910 в Шензее Бер-
дянского уезда состоялась Всеобщая меннонитская конференция. 
Две трети ее участников были делегированы меннонитскими общи-
нами. Оставшаяся треть были делегатами от братских меннонитов, 
получивших официальный мандат своих общин. Их участие в со-
вместной конференции было большим новшеством. Присутствовали 
на конференции и представители МВД; оно же и выдало разрешение 
на ее проведение. Конференция приняла целый ряд совместных до-
кументов, касавшихся положения меннонитской конфессии в стра-
не [6, с. 540–547]. Доверие между отдельными частями диверсифи-
цированной конфессиональной общности начало расти.

Бедствия Первой мировой войны послужили катализатором мен-
нонитской консолидации. Если до войны, в 1910 г., она распростра-
нилась только на вопросы конфессионального плана, то Всеобщая 
конференция меннонитских общин России 6–8.6.1917 в Нейгаль-
бштадте оказалась готовой обсуждать вопросы, выходившие дале-
ко за пределы конфессионального круга. В частности, она рекомен-
довала создание гражданской организации меннонитов России [9, 
с. 396–404].

Дальнейшая послевоенная консолидация меннонитского сооб-
щества происходила в намеченном в 1917 г. направлении. Менно-
нитская идентичность смогла вместить в себя и отошедших от веры 
в виде секуляризации, и отступивших от веры и взявших в руки 
оружие участников отрядов самообороны и других военных форми-
рований, и общение с неменнонитскими конфессиями.

Только поставленная на расширенну� основу меннонитская 
идентичность смогла стать базой для таких крупных организаций 
как Со�з граждан голландского происхождения и Всероссийское 
меннонитское сельскохозяйственное общество. Первое представ-
ляло в 1922–1926 гг. интересы до 60 тыс. меннонитов Украины и 
занималось не только экономическими вопросами, но и политиче-
скими, в т.ч. организацией эмиграции из СССР [14]. Второе также 
было массовой организацией, выражавшей потребности 44 тыс. че-
ловек [12]. Таким образом, членом меннонитского сообщества мог 
считать себя каждый меннонит страны как член меннонитской об-
щины, так и меннонит по культуре.

Процессы в сфере меннонитской идентичности, начавшиеся в 
период общественных преобразований в Российской Империи в на-
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чале ХІХ в. и ставших объектом акселерации в период Первой ми-
ровой войны, оказали существенное влияние на меннонитское со-
общество и объясня�т усиление этноконфессиональности менно-
нитства.
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