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ЕВАНГЕЛЬСКОЕ ХРИСТИАНСТВО И БАПТИЗМ 
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ 

В ПЕРИОД МЕЖДУ ДВУМЯ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ:
НА ПРИМЕРЕ САХАЛИНА

Представители различных протестантских конфессий появились на 
Дальнем Востоке России приблизительно в одно и то же время -  во 
второй половине XIX в. в связи с заселением и освоением этой территории 
Поэтому здесь отдельные направления протестантизма оказались не 
менее традиционными, чем традиционная для центральной России 
Русская Православная Церковь. Сегодня на Дальнем Востоке 
протестантские религиозные объединения различных направлений 
составляют большинство из зарегистрированных религиозных 
организаций. По Дальневосточному федеральному округу (ДВФО) из 984 
зарегистрированных организаций различных конфессий православных -  
РПЦ МП -  379, различных направлений протестантизма - 5 1 1 ,  в том 
числе евангельских христиан и баптистов -  422* 165. На территории 
Сахалинской области в 2009 г. из 117 зарегистрированных религиозных 
организаций 42 -  евангельские христиане, евангельские христиане- 
баптисты и христиане веры евангельской-пятидесятники.166 Их активная 
деятельность в советское время не может не вызывать интерес 
исследователя региональной истории этих конфессий, тем более, что она 
практически не становилась ещё объектом изучения. На протяжении 
советского периода история евангельского движения на Дальнем Востоке, 
а тем более на Сахалине, не изучалась во всех аспектах, являлась 
предметом идеологических спекуляций. До настоящего времени 
историография темы носит фрагментарный характер.

Цель исследования: выявить проблемные зоны в исследовании 
истории евангельских христиан и баптистов Сахалина (в период между 
двумя мировыми войнами). Задачи: рассмотреть степень изученности 
проблем истории евангельских христиан и баптистов на Сахалине; 
выявить проблемы источниковой базы исследования; реконструируя
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165 Подсчитано по: Религиозные организации Дальневосточного федерального 
округа: словарь-справочник / С.М. Дударёнок, Е.А. Поправко, М.Б. Сердюк, 
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историю евангельского христианства и баптизма на Сахалине, выявить 
проблемы и особенности внутренних тенденций развития, влияние на них 
событии региональной истории.

Объектом данной работы является история евангельских 
христиан и баптистов в России. Предметом -  проблемы исследования 
истории евангельских христиан и баптистов на Дальнем Востоке.

К  советской историографии истории евангельских христиан и 
баптистов на Дальнем Востоке, в частности на Сахалине, можно, весьма 
условно, отнести материалы Союза воинствующих безбожников (СВБ).167 
Сведения о деятельности религиозных организаций на Дальнем Востоке, в 
том числе и на Сахалине, в 20-е-30-е гг. XX имеются в статьях и 
диссертационном исследовании Н.М. Балалаевой, в работе В.С. Флерова 
«Дальний Восток в период восстановления народного хозяйства»168' 
Общие тенденции в развитии дальневосточного сектантства в указанный 
период освещаются в работах советских исследователей -  Г.С Лялиной169 170 171 172, 
И.В. Сосниной , А.Г. Евтушевского . Но сахалинский вопрос остаётся 
за пределами их внимания. На новом этапе развития исторической науки 
пионером в разработке данной темы на региональном уровне стал 
сахалинский историк А.И. Костанов172. Им затронуты запретные ранее 
темы -  репрессии среди евангельских христиан и баптистов на Сахалине, 
отношения с органами власти и т.п. Не удивительно, что сложность, 
малоизученность и источниковая «необеспеченность» темы приводит к 
появлению некачественных работ, в которых терминологическая 
путаница сочетается с незнанием истории евангельско-христианского 
движения на Дальнем Востоке. В монографии В.В. Маленкова при 
перечислении конфессий, представленных на Дальнем Востоке на 1917 г.,

167 Урсынович С. Религиозное и антирелигиозное движение на Сахалине // 
Антирелигиозник. -1931.-№ 11, а также: Запорожченко И. Сектантское мракобесие 
на Дальнем Востоке // Безбожник. -  1933. -  №12. -  С. 14-15; Кандидов Б. 
Интервенция на Дальнем Востоке и роль сектантства (1918-1922 г.) // Безбожник. -  
1932. -№  13-14.-С . 8-9и др.
168 Флеров В.С. Дальний Восток в период восстановления народного хозяйства. Т.1. -  
Томск, 1973. -  630 с.; Балалаева Н.М. История религиозного сектантства на Дальнем 
Востоке СССР (1859-1936): Дисс. ... д.и.н. -  М., 1971; Балалаева Н.М. 
Контрреволюционная деятельность зарубежных христианских миссий на территории 
Дальнего Востока в 1917-1922 гг. // Дальний Восток. -  Хабаровск, 1970. -  №10. -  С. 
139-144 и др.
169 Лялина Г.С. Социально-экономические и идейные предпосылки кризиса в 
современном евангельском христианстве. 1917-1941 гг. Автореф.... к.и,н. -  М., 1972.
170 Соснина И.В. Критика идеологии современного христианского сектантства по 
материалам Амурской области. Д исс.. к.ф.н. -  М., 1963.
171 Евтушевский А.Г. Идеологическая интервенция США на Советском Дальнем 
Востоке и борьба с ней 1917-1922. Автореф. .к.и.н. -  Томск, 1980 и др.
172Костанов А.И. Русская православная церковь на Сахалине и Курильских островах. 
-  Южно-Сахалинск, 1992. -  80 с.
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из христиан автор упоминает православных, католиков, армяно- 
григориан и протестантов («лютеран, реформаторов и англикан») -  и не 
более того. Баптисты и евангельские христиане упущены и не 
принимаются во внимание автором вообще, что подтверждает и 
последующее изложение материала. Исследователи зачастую просто 
не могут найти источники, чтобы составить цельную картину жизни 
указанных конфессий. Так, диссертация и ряд статей Е.А. Мурыгиной173 174 175 

посвящены исследованию истории баптизма на Дальнем Востоке в 
рассматриваемый период (правда, Сахалин оказался за пределами 
территориальных рамок исследования), однако, автор уклоняется от 
пристального рассмотрения таких тем, как, например, репрессии 30-х гг. 
прошлого столетия по религиозным мотивам. Некоторые аспекты 
указанной проблемы исследуются в работах дальневосточных учёных

175С.М. Дударёнок, М.Б. Сердюк, О.П. Федирко . Кроме того, необходимо 
отметить конфессиональные издания «История Евангельских христиан- 
баптистов в СССР» и «История евангельских христиан-баптистов 
Украины, России, Белорусии (1917-1967)» С.Н. Савинского,176 в которых 
дальневосточная проблематика вскользь, но затрагивается, а в первом из 
них имеются упоминания и о Сахалине.

Реконструировать историю баптизма на Сахалине в советский 
период непросто. С одной стороны, материалы рассредоточены в 
различных архивах -  в федеральных: Государственном архиве Российской 
Федерации (ГАРФ), Российском государственном архиве социально
политической истории (РГАСПИ); в региональных: Государственном 
архиве Сахалинской области (ГАСО), Сахалинском центре документации 
новейшей истории (СЦДНИ), государственном архиве Хабаровского края

173 Маленков В.В. Политика государства в области религии на Дальнем Востоке 
России (1917-1937 гг.). -  Южно-Сахалинск, 2004. -  С.33.
174 Мурыгина Е.А. Баптистские общины в поликонфессиональной структуре 
Дальнего Востока России во второй половине XX -  30-е гг. XX вв. Дисс .. ,к.и.н. -  
Хабаровск, 2008.
175 См. например, Религиозные организации Дальневосточного федерального округа: 
словарь-справочник/С.М. Дударёнок, Е.А. Поправко, М.Б. Сердюк, Д.А. 
Владимиров, О.П. Федирко, А.И. Поспелова, Н.В. Потапова, НЮ. Воложенинова. -  
Владивосток,, 2010. -  С.49-91; Федирко О.П. Евангельские христиане-баптисты в 
Амурской области//Свобода совести в России: исторический и современный 
аспекты.Вып.5. Сборник статей. -  М.,, 2007. -  С. 75-84; Дударёнок С.М. Баптизм на 
Российском Дальнем Востоке (1917-1955 гг.) // Свобода совести в России: 
исторический и современный аспекты.Вып.5. Сборник статей. -  М., 2007. -  С.84-112; 
Сердюк М.Б. Сектантство и старообрядчество в Приморье (1860-1917) // 
Краеведческий вестник. Вып.Ш. -  Владивосток, 1994. -  С. 169-172.
176 История Евангельских христиан-баптистов в СССР. -  М., Изд-во ВСЕХБ, 1989; 
Савинский С.Н. История евангельских христиан-баптистов Украины, России, 
Белорусии (1917-1967). -  СПб, 2001.
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(ГАХК), Российском государственном историческом архиве дальнего 
Востока (РГИА ДВ), в архиве Российского Союза баптистов. С другой 
стороны, одной из важнейших проблем изучения этого периода является 
наличие (сохранность), качество и доступность (открытость) архивных 
материалов. Часть материалов безвозвратно утрачена, например, по
истории Сахалина в период оккупации Японией Северной части острова 
(1920-1925 гг.), т.е как раз в тот период, когда создавались и интенсивно 
развивались первые евангельско-христианские и баптистские общины на 
острове. Часть материалов до сих пор засекречена (по репрессиям 1930-х 
гг.) Кроме того, качество и достоверность информации, имеющейся в 
документах первых советских десятилетий, также оставляет желать
лучшего.

В дореволюционный период в отличие от старообрядчества и 
старорусского сектантства, протестантское сектантство на Дальнем 
Востоке никогда не пользовалось покровительством со стороны светской 
власти. Пресекалось властями и развитие иностранных миссий на
дальневосточных землях. К 80-м гг. XIX в. относится появление на 
Сахалине первых евангельских христиан, прибывших в потоке 
каторжан. Однако, это были единичные случаи. К 1889-1890 гг.
относится посещение Дальнего Востока и Сахалина с миссионерскими 
целями Ф.В. Бедекера и И.В. Каргеля, однако результаты этой миссии

179среди каторжного населения острова нельзя назвать удачными.
К началу Первой мировой войны главные «враги» православия и 

государства в религиозной сфере были определены -  ими стали 
протестанты, преимущественно -  баптисты и евангельские христиане, как 
самые влиятельные и многочисленные. Последние перед крушением 
Империи годы -  1912 - начало 1917г. -  стали особым этапом религиозной 
жизни: в это время на Дальнем Востоке, как и по всей стране, развернулось 
активное преследование протестантов. Репрессии привели к свёртыванию 
их деятельности, ликвидации многих общин.177 178 179 180 Борьба властей с 
«преступной пропагандой баптистов», в частности, предусматривала 
ликвидацию складов с литературой. В 1916 г. Губернатор Сахалинской 
области рапортовал в Министерство внутренних дел: «Вследствие 
циркулярного распоряжения от 18 мая с.г. за №2708 по вопросу об 
усилении надзора за сектантским движением, имею честь сообщить, что по 
собранным негласным путём сведениям, в пределах Сахалинской области

177 Сердюк М.Б. Религиозная жизнь Дальнего Востока. (1858-1917 гг.): Дисс. ... к.и.н. 
-Владивосток, 1998.-С . 175.
178Modest М. Korff. Am Zarenhof: Erinnerungen aus der geistlichen Erweckungsbegegung 
in Ruland von 1874-1884. -  Wernigerode am Harz: Light im Osten, 1927. P. 35; Lansdell 
H. Through Siberia. -  Boston, 1882. -  P.660.
179 См., например: Дорошевич. В. Сахалин (каторга). -  М.:Изд-во товарищества 
Сытина 1903. -  С. 366.
180 Сердюк М.Б. Религиозная жизнь Дальнего Востока. (1858-1917): Дисс. ... к.и.н. -  
Владивосток, 1998. -  С. 176.
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книжных складов, книгонош и агентов Библейских ...обществ, не 
находящихся в ведении Святейшего Синода не имеется» .

На фоне этого в годы Первой мировой войны на Дальнем Востоке, с 
одной стороны, обострились отношения между евангельскими 
христианами и баптистами, с другой -  укрепились их связи с российскими 
центрами. В 1913 г. на съезде приамурских баптистов, под руководством 
В. Г. Павлова, был образован Дальневосточный отдел Всероссийского 
союза баптистов, куда вошли Забайкальские, Приморские, Приамурские, 
Сахалинские, а так же общины Маньчжурии. Окончательно 
Дальневосточный отдел был принят в состав Всероссийского союза 
баптистов в 1917 г. на Владикавказском съезде . Вхождение в феврале 
1914 г. в состав Сахалинской области Удского уезда (г. Николаевск, 
территория нижнего Амура) создало благоприятные возможности для

184распространения евангельской миссии на территории острова.
После провозглашения Временным правительством свободы совести, 

в период с 1917 - 1926 гг., в результате относительно лояльного отношения 
властей к конфессиям, наблюдалась активность в их деятельности по всей 
России, в том числе и на Дальнем Востоке. Лидерами по интенсивности 
распространения своего вероучения являлись баптисты и евангельские 
христиане. Катализатором их численного увеличения и роста активности 
стала иностранная интервенция на Дальнем Востоке, продолжавшаяся до 
1922 г. (оккупация Японией Северного Сахалина продолжалась с 1920 г. 
по 1925 г.) и активная деятельность зарубежных миссий в условиях 
нестабильной политической ситуации.181 182 183 184 185

Как пишет Н.М. Балалаева, дальневосточные баптистские, 
евангельские объединения до 1925 г. считались самостоятельными и 
подчинялись непосредственно своим всемирным центрам через Харбин. 186 
На Дальнем Востоке образовалось два баптистских центра - во 
Владивостоке и Благовещенске. В 1919 г. во Владивосток прибыл 
баптистский проповедник Р.А. Фетлер, бежавший в связи с разгромом 
Колчака из Омска, а также представители Шведско-Американской миссии 
В. И. Олсен, Линстед, Н.И. Пейсти. После этого изменился характер 
отношений дальневосточного баптизма с зарубежными церквами, которые 
значительно увеличили свою помощь молодым дальневосточным 
общинам. Снабжение литературой, деньгами и иного рода помощью

181 РГИА ДВ. Ф.702. Оп.3. Д.425. Л.77.
182 РГИА ДВ Ф. 702. Оп. 3. Д. 363, Л 10.
183 Мурыгина Е.А. Баптистские общины в поликонфессиональной структуре 
Дальнего Востока России во второй половине XX -  30-е гг. ХХ вв. Дисс .. ,к.и.н. -  
Хабаровск, 2008. -  С.70.
184 Гридяева М.В. Остров Сахалин во второй половине Х1Х-начале XX века: 
административное устройство и управление. -  Южно-Сахалинск, 2008. -  С.86.185 Балалаева Н.М. История религиозного сектантства на Дальнем Востоке СССР 
(1859-1936). Дисс. ... докт. ист. наук. -  М., 1970. -  С. 431-432, 563.
186 Балалаева Н.М. Указ. соч. -  С. 497.
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происходило через Р.А. Фетлера, имеющего особо тесные контакты с 
калифорнийскими баптистскими общинами . Осенью того же 1919 г. в 
Благовещенск приехал Я.Я. Винс. Он уже жил в России долгое время 
перед этим, однако в 1911 г. переехал в Канаду, затем в США. Но после 
революционных событий 1917 года оттуда опять был направлен в 
Россию . По мнению Н.М. Балалаевой, на Дальневосточном съезде 
баптистов в 1925 г. «Винс признавал евангелизаторскую деятельность 
Фетлера правильной, отвечающей устремлениям баптизма, ...он 
усматривал в действиях Фетлера прямой подкоп против себя, как 
официального представителя Всероссийского баптизма на Дальнем 
Востоке» . Одним из примеров такой «раскольнической» деятельности 
Р.А. Фетлера, опиравшегося на поддержку зарубежных миссий, Н.М. 
Балалаева считает тот факт, что «Фетлер с помощью иностранных 
миссионеров распространил свою власть над баптистскими общинами, 
которые появились на Сахалине и Камчатке, оторвав их от 
Дальневосточного отдела»* 190. Исходя из этого, можно сделать вывод, что 
на Сахалине в 1920-1921 гг. сформировались именно общины баптистов, 
связанные с Владивостоком, с Р.А. Фетлером.

В 1921 г. Дальневосточный отдел Всероссийского союза баптистов 
был преобразован в самостоятельный союз.191 192 Данный факт
свидетельствует об организационном оформлении баптизма в регионе. 
Официально он именовался Дальневосточным Союзом евангельских 
христиан-баптистов. Это наименование просуществовало до 17 июня 1925 
г. Оно свидетельствует о том, что некое организационное единство 
евангельских христиан и баптистов, предпосылки к которому были 
заложены ещё Я. Деляковым, сохранялось, прежде всего, в Амурской 
области.193

В Приморье же соперничество между баптистами и евангельскими 
христианами было активным, о чем свидетельствуют, например, 
материалы журнала «Благовестник», издававшегося Р.А. Фетлером194. 
Последний решительно противился объединению и не признавал решение 
коллегии совета Всероссийского союза баптистов о согласии на 
объединение с евангельскими христианами, выработанное в 1921 г.195 С 
установлением советской власти Р.А. Фетлер и его сподвижники

187
188 
189

Балалаева Н.М. Указ. соч. -  С. 141-143.
Винс Г. Тропою верности. -  СПб, 2003. -  С. 28. 
Балалаева Н.М. Указ. соч. -  С. 454

190 Протокол Дальневосточного областного съезда евангельских христиан-баптистов, 
состоявшегося в г. Хабаровске с 15 по 19 июня 1925 г. -  Хабаровск, 1925. -  С. 10.
191 История евангельских христиан-баптистов в СССР. -  М., 1989. - С. 186.
192Протокол Дальневосточного областного съезда ЕХБ. -  Хабаровск, 1925. -  С. 11.1 93Балалаева Н.М. Указ. соч. -  С. 472
194 Благовестник. -  1921. -№ 8.- С. 149, 151, 152-153
195 Благовестник. -  1921. -№ 8. -  С. 149.



вынуждены были эмигрировать.196 Евангелизационная активность 
амурских баптистов под руководством Я.Я. Винса на Нижнем Амуре 
начинается в 1922 г. Следовательно, и Сахалин, северная часть которого 
ещё была оккупирована японцами, с этого времени втягивается в сферу 
этой миссионерской деятельности.

В этот же период в Приморье активизировали деятельность 
евангельские христиане, которые раньше баптистов наладили связи со 
своим всероссийским центром. В 1923 г. во Владивостоке возник 
Дальневосточный отдел Всероссийского Совета евангельских христиан 
(ВСЕХ). Руководители евангельских христиан не ограничились 
проповедью только в пределах Приморья, вели её на Нижнем Амуре и 
особенно в Северной части о. Сахалин, где до 1925 г. при власти 
оставались японские интервенты.198 Как и баптисты, дальневосточные 
евангельские христиане были тесно связаны с зарубежными религиозными 
центрами, которым они непосредственно подчинялись вплоть до 1925 г.199

В архивных документах, относящихся к исследуемому периоду, 
наблюдается полная неразбериха со статистикой, терминологией, зачастую 
затрудняющая восстановление реальной ситуации или событий. Это 
связано как с некомпетентностью авторов документов, так и с 
объективными причинами: в середине 20-х гг. ХХ века шла упорная 
«борьба за верующих» со стороны руководителей евангельских христиан и 
баптистов, с другой стороны -  сами верующие не всегда могли 
определиться, кому отдать предпочтение. Все имеющиеся за тот период 
данные лишь приблизительные, но в целом они отражают динамику 
численности евангельских христиан и баптистов по Дальнему Востоку.200 
Аналогичные проблемы возникают и с исследованием первоначальной 
истории баптистов и евангельских христиан на Сахалине.

Американские миссионеры, по мнению некоторых исследователей, 
были заинтересованы в евангелизации населения Нижнего Амура и 
Северного Сахалина, территории которых занимали видное место в 
экономических и стратегических планах США. Кроме того, существовала 
позиция, что «в антисоветских целях использовали и раздували 
сектантское движение также и японские империалисты. Японцы печатали 
на Сахалине баптистскую литературу, а затем контрабандным путем 
перебрасывали ее в низовья Амура (...) Захваченный японцами остров 
Сахалин использовался как перевалочная база для переброски религиозной * * * * *
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литературы на территорию советского Дальнего Востока». Однако 
практически полное отсутствие русскоязычных материалов в 
отечественных архивах по истории Сахалина в период японской 
оккупации не даёт возможность на современном этапе полностью 
реконструировать подлинную историю начальной фазы развития баптизма 
и евангельского христианства на острове.

Из отрывочных сведений источников первых лет советской власти на 
Сахалине известно, что в 1920 г. была основана первая на Сахалине 
община баптистов (31 член). Уполномоченный ЦИК СССР по приему 
северной части о. Сахалин Сикорский отмечал, что начало организации 
было положено проповедником Прирезом, проживающим в г. 
Николаевске.201 202 203 С 1920 г. по 1922 г. евангельские христиане основали 11 
своих общин на Нижнем Амуре и 7 общин -  на Северном Сахалине. Во 
всех этих общинах в 1922 г. имелось 327 членов.204

В 1925 г. Уполномоченный советского правительства по приёму 
Северного Сахалина при передаче его Японией СССР, инициалов нет, так 
в архивных документах -  это в предыдущем абзаце указано) отмечал 
наличие на Сахалине «7 общин евангелистов с количеством членов в них 
96. Их влияние на жизнь деревень, в которых они находятся, безусловно, 
сказывается. Население, свободное от работ в зимнее время, посещает 
собрания сектантов и более чувствительные из них ...превращают свои 
посещения в регулярные, и затем следует переход в сектантство. В 
настоящее время рост общин происходит за счёт подросших членов 
семейств, родители которых -  сектанты. Из местных руководителей общин 
выделяются своей активностью Яковлев -  с.Валуево, Кузнецов -  с. 
Северо-Астрахановка и Муравьёв -  с. Верещагиной.205 206 В докладе о работе
Сахалинского бюро ВКП(б) за 1925 г. также отмечается, что в Рыбновском

206районе много сектантов.
По отрывочным сведениям, приводимым Р.А. Флеровым, в январе 

1923 г. на Сахалине состоялся «1-й съезд евангельских христиан 
Сахалинской области», который «специально рассмотрел вопрос «О 
христианской школе» и, признав необходимым открытие такой школы для 
религиозного воспитания юношей и девушек, решил обложить каждого 
члена общины особым взносом и поручил «городской общине озаботиться

201 Флеров В.С. Дальний Восток в период восстановления народного хозяйства. Т.1. -  
Томск, 1973.-С . 439.
202 Балалаева Н.М. Указ. соч. -  С. 462.
203 РГИА ДВ. Ф. Р-3158.Оп.1.Д. 17.Л.25
204 Балалаева Н.М. Указ. соч. -  С. 475.
205 РГИА ДВ. Ф. Р-3158.Оп.1.Д.17.Л.26. В 1926 г. с. Верещагино являлось районным 
центром Рыбновского района и насчитывало 167 жителей, такое же количество 
населения проживало в Астрахановке, в с. Валуево было 63 чел. См.: 
Административно-территориальное деление Сахалинской области. Документы и 
материалы. -  Южно-Сахалинск, 1986.- С. 44.
206 СЦДНИ. Ф.2. Оп.1. Д.30. Л.8.
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приготовлением помещения для общежития детей»207. На этом же съезде 
было принято решение совместно с евангелистами Владивостока 
организовать братский кооператив.

Сразу после установления советской власти (1925 г.) в г.
Александровске, административном центре Северного Сахалина, была 
зарегистрирована община «евангелистов» (возможно, то же, что и 
баптисты -  Н.П.), ставшая руководящей общинной по северной части 
Сахалина. Евангелические общины, кроме того, обнаруживались в 
поселках Дуэ, Ревельском, в Рыковском районе. В окрестностях 
Александровска евангелисты проживали в селах Корсаковке, Михайловке, 
Красном Яре, хотя оформленных общин у них там не было.208

Все цифры о численности и составе верующих, имеющиеся в 
партийных и советских документах после 1925 г. едва ли можно признать 
достоверными. Во-первых, чиновникам из партийного и государственного 
аппаратов выгодно было занижать эти данные. Во-вторых, у сахалинцев, 
имелись объективные основания бояться нового государственного строя, 
так как, несмотря на обособленность Северного Сахалина и японскую 
оккупацию, народная молва, японская и белая пресса наверняка доносили 
до них известия о репрессиях большевиков в отношении духовенства и 
верующих. К тому же, проводниками этой новой, весьма недружелюбной 
по отношению к верующим политики, были в основном приезжие, 
«чужаки», что создавало возможность для части населения скрывать свои 
истинные взгляды и убеждения. Специфика социального состава 
населения острова также сыграла определённую роль. Сказывались 
каторжное прошлое части жителей Сахалина, окраинное положение и 
отдалённость его от религиозных центров и т.д. Судя по архивным 
документам, во второй половине 1920-х гг. сахалинские верующие не 
принимали участия в религиозной жизни края: не упоминается Сахалин в 
«Обзорах деятельности адвентистов, евангелистов, «тихоновцев» по 
Дальневосточному краю» (ДВК) за 1926 г.,209 210 Нет сведений по Сахалину и 
в информации о церковных группах ДВК за 1927 г. Не найдено 
информации и об участии представителей сахалинских баптистов или 
евангельских христиан в Дальневосточных съездах этих конфессий.

Региональные съезды имели большое значение для организации, 
роста общин евангельских христиан и баптистов Дальнего Востока. 
Наибольший резонанс вызвал Дальневосточный областной съезд 
евангельских христиан баптистов, проходивший в г. Хабаровске в июле 
1925 г. На съезде было решено войти на федеративных началах в Союз

100
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баптистов СССР. Центр Дальневосточного союза был перенесен из г. 
Благовещенска в г. Хабаровск, принят устав «Дальне-Восточного союза 
баптистов» (последние четыре слова, собственно и есть название ДВ союза 
-  так в оригинале, просто не сочла нужным два раза в одном предложении 
его повторять). Создание такого органа управления на Дальнем Востоке с 
одной стороны способствовало укреплению баптистских церквей, а, с 
другой усилило обеспокоенность контролирующих органов власти. В 
материалах съезда, в докладе миссионерского правления имеется 
интересная для нас фраза: «...нужно отметить одно радостное явление: 
присоединение к Дальневосточному Союзу братьев, живущих на крайнем 
Востоке, после того, как Р.А. Фетлер и В.В. Ольсон ликвидировали свою 
работу» . По всей видимости, речь здесь как раз идёт о территории 
Нижнего Амура и Сахалина.

Имеющиеся на Сахалине после 1925 г. группы евангельских 
христиан и баптистов, были сосредоточены в г. Александровске и 
нескольких близких от него деревнях, с 1928 г. они усилились в связи с 
переселением амурских крестьян, бежавших от самообложения и 
раскулачивания . Окружная конференция ВКП(б) в октябре 1928 г. 
связывала распространение сектантства на Сахалине с «наличием среди 
населения тёмного элемента -  бывших людей: генералов, чиновников и 
прочей подобной публики». Обычно эти переселенцы, ехали на Дальний 
Восток, и, в частности, на Сахалин, самодеятельно и оседали в городах. По 
свидетельству архивных документов на Сахалине особенно 
распространено сектантство было в Рыбновском, переселенческом районе, 
имевшем постоянные торговые контакты с г. Николаевском и в г. 
Александровске.211 212 213 214

С 1930 г. на северном побережье Сахалина стали расширяться 
угольные разработки, рыбные промыслы и лесозаготовки, последовал 
резкий рост численности населения. Вербованные и сезонные рабочие 
испытывали трудности с жильём, общественным питанием, на некоторых 
пагубно влияла разлука с семьёй, они также стали социальной базой для 
проповедей евангельских христиан, баптистов215, с другой стороны, 
многие из них сами были евангельскими христианами.216 Архивные 
документы позволяют выявить преимущественные районы выхода

211 Протокол Дальне-Восточного Областного Съезда Евангельских Христиан 
Баптистов, состоявшегося в городе Хабаровске с 15 по 19 июля 1925 г. -  РГИА ДВ. 
Ф. Р2413. Оп. 4.Д. 1653.Л. 2-43.
212 Балалаева Н.М. Указ. соч. -  С. 739.
213 СЦДНИ. Ф.2. Оп. 2. Д. 1. Л. 12.
214 Балалаева Н.М. Указ. соч. -  С. 742; СЦДНИ.Ф.2. Оп.2. Д.1. Л.52; Оп.1. Д.91. Л.4.
215 Щеглов В.В. Население Сахалинской области в XX веке. -  Южно-Сахалинск, 
2002. -  С. 40-55; Урсынович С. Религиозное и антирелигиозное движение на 
Сахалине // Антирелигиозник. -  1931. -  №11. -  С. 18-20.
216 Урсынович С. Религиозное и антирелигиозное движение на Сахалине // 
Антирелигиозник. -  1931. -  №11. -  С. 18-20.
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баптистов и евангельских христиан. Представители этих конфессий 
прибывали в конце 1920-х -  30-е гг. на Северный Сахалин из 
г. Владивостока, Витебской, Киевской, Брянской, Новосибирской

217областей.
Александровская община в этот период насчитывала официально 28 

чел. «На деле на собраниях Александровского евангелического Союза 
бывает обычно до 40 чел., но это только актив; всего же посетителей 
собирается иногда до сотни...» (население города в 1925 г. -  5 тыс., в 1930 
-  10 тыс.) Во главе Александровских евангелистов стояли «граждане
Каменев и Шипунов». В доме последнего походили молитвенные

218собрания.
По информации Охинского РИК, отправленной в Далькрайисполком, 

в рабочем посёлке Оха на Сахалине зарегистрирована 1 община баптистов- 
евангелистов, в которой на 1.06.1932 числилось 62 члена. В документе 
также сообщалось: «Молитвенного дома у этой секты не имеется, 
последние собираются на частной квартире у одного из членов общины. 
26.06. 1932 на основании акта комиссии по осмотру молитвенного дома, 
который оказался необеспеченным в противопожарном и санитарном

219отношении, созыв собрания в этом доме РИКом зап р ещ ён .»
Интересно, что в этот же период желание представителей новой 

власти не иметь на своей территории «чужеродные организации» 
приводило к фальсификации истинного положения дел. Так, в 1931 г. на 
запрос из крайисполкома сахалинские власти отвечали, что «религиозных 
объединений на Сахалине не имеется»217 218 219 220 221

В 1930-е гг. репрессии обрушились на сторонников всех конфессий. 
К марту 1935 г. Дальневосточный Союз баптистов, в связи с арестом его 
лидеров, прекратил своё существование. Большая часть активных 
работников были арестованы, или высланы. К 1936 г. практически все 
баптистские общины были разогнаны, те верующие, которые не 
подверглись репрессиям, старались скрывать свое вероисповедание, 
создавая «религиозное подполье». Две волны репрессий, в основе 
которых лежали антирелигиозные мотивы, охватили Северный Сахалин в 
1929-1933 гг. и 1937-1938 гг.

В 1929-1933 гг., когда начались репрессии против сахалинских 
баптистов и евангельских христиан, в качестве наказания ещё применялась 
высылка с острова, а в отдельных случаях даже закрывались дела. Первым 
из репрессированных был Водянов Василий Васильевич, из с. Луполово 
(Рыбновский район), занимавшийся перевозкой грузов между г.

ГАСО. Ф.53. Оп.1. Д.78. Л.47-53, Д.104. Л.16; Ф.1142. Оп.1.Д.1.Л.68.217
218 Урсынович С. Религиозные и антирелигиозное 
Антирелигиозник -  1931. -  №11. -  С. 14-27.
219 РГИА ДВ. Ф.2413. Оп.4. Д.1675. Л.308.
220 РГИА ДВ.Ф.2413.Оп.4. Д.428. Л.25.
221 Мурыгина Е. А. Указ. соч. -  С. 89-90.
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Николаевском и Сахалином. Себя называл «религиозником», членом секты 
евангелистов. Был арестован в апреле 1932 г., обвинён в антисоветской 
агитации. «Тройка», принимая во внимание, «что обвиняемый Водянов 
находится в преклонном возрасте», постановила: «выслать из Сахалина 
сроком на 3 года». Дальнейшая его судьба не ясна, хотя в «Книге

223памяти» Водянов В.В. упомянут как расстрелянный.
Масштабные репрессии в СССР разворачиваются в 1937-1938 гг. Из 

справки УТБ УНКВД по ДВК Далькрайисполкому «О 
контрреволюционной деятельности церковнослужителей и верующих» за 
1937 г. явствует, что «церковники и сектанты за последнее время 
распространяют злостные контрреволюционные, провокационные слухи 
(...), ведут усиленную агитацию за отказ от службы в Красной Армии (...), 
поддерживают организационные связи с зарубежными
контрреволюционными бело-эмигрантскими организациями, под влиянием 
которых и иностранных разведок, проводят на территории ДВК 
антисоветскую деятельность и распространяют японофильские 
настроения». Кроме того, часть верующих «агитировали за восстановление 
монархического строя в нашей стране»222 223 224. Это стало основанием для 
обвинительного приговора.

На втором этапе репрессий (1937-1938 гг.) самой распространённой 
стала высшая мера наказания -  расстрел. В эти годы верующих Сахалина 
осуждали именно за «участие в баптистской секте» и попутно -  за 
«вредительство», «антисоветскую и контрреволюционную агитацию» и 
т.д. Судя по датам арестов, вынесения приговоров и расстрелов, 
большинство баптистов проходило по групповым делам. По 
Александровск-Сахалинскому району в 1937-1938 гг. были
репрессированы 24 баптиста. 15 из них проживали в г. Александровске, 
остальные -  в п. Макарьевка, Хоэ, Дуэ, Кировское, Мгачи, Октябрьском. 
17 из них были расстреляны,225 к 10 годам лишения свободы приговорены 
7 человек.226 227 В 1937-1938 гг. были репрессированы 14 баптистов, 
проживавших в г. Охе. К высшей мере наказания из них приговорены 13 
человек, к 10 годам лишения свободы была приговорена одна 
верующая.228 229 Баптисты п. Пильво (3 чел.), были арестованы в марте 1938

229г., приговорены к расстрелу.

222 ТАСО.Ф.1174. Оп.2. Д.93. Л.33.
223 Пашков А.М., Подпечников В.Л. Книга памяти жертв политических репрессий в 
Сахалинской области. Т.3. -  Южно-Сахалинск, 1996. -  С. 219.
224 Религия и власть на Дальнем Востоке России: Сборник документов 
Тосударственного архива Хабаровского края. -  Хабаровск, 2001. -  С.200-201.
225 Пашков А.М., Подпечников В.Л. Указ. соч. -  С.10, 19, 24, 34, 37, 53, 59, 69, 70, 71,
75, 79-81, 78.
226 Там же. -  С. 19, 40, 64, 62, 34. С. 221
227 Там же. -  С. 116,117, 121, 124, 136, 138,139, 148,152,156.
228 Там же. -  С. 121.
229 ТАСО.Ф.1174. Оп.2. Д.1938. Л.35-40.
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Показательным является дело охинского баптиста Н.И. Фоменко, 
прибывшего на Сахалин в 1927 г. из Киева по вербовке. В Киеве он был 
членом церковного совета. Был арестован 17 октября 1937 г. Обвинение 
Фоменко основано на единственном свидетельском показании. Он был 
обвинён в том, что «состоял в секте баптистов, занимался агитацией и 
вовлечением рабочих в секту... защищал троцкистско-зиновьевскую 
группу, сожалел об их расстреле. .Р аб о тая  модельщиком, проводил 
вредительскую работу по выводу из строя моделей». «Тройка» 9 ноября 
1937 г. постановила Н.И. Фоменко «расстрелять, имущество, лично 
принадлежащее осужденному конфисковать, семью выслать...». 
Кощунство в отношении жертв политических репрессий продолжалось 
даже тогда, когда шла реабилитация. В 1958 г. Фоменко Н.И. был 
реабилитирован, но родным было сказано, что он «в 1937 г. был осуждён к 
10 годам лишения свободы и, отбывая наказание в местах заключения, 27 
октября 1943 г. умер от артериосклеротического нефроцирроза». Только в 
1995 г. официальное заключение прокурора Сахалинской области указало 
точную дату расстрела.230 * 232 233 234 235

Важно, что, несмотря на репрессии, община баптистов г. 
Александровска не только смогла сохраниться, но и проводила крещения 
новых членов в 1930-1937 гг. В архивных источниках нами найдена

231информация о 15 крещениях и это далеко не полные данные. 
Восстановить полную картину жизни сахалинских баптистов и 
евангельских христиан в этот период нелегальной их деятельности очень 
сложно, так как практически никаких свидетельств и документов не 
осталось.

В годы Второй мировой войны потепление в отношениях между 
государственной властью и религиозными организациями привело к 
образованию в октябре 1944 г. Всесоюзного Союза Евангельских христиан 
и баптистов. Протестанты Северного Сахалина вошли в этот Союз. 
Община г. Александровска (60 чел.), была единственной, официально 
зарегистрированной властями с 1946 по 1960 г. На страницах «Братского 
вестника» сообщалось: «Некоторые уснувшие верующие вновь 
обращаются к Богу. Наша община купила дом, в котором будут 
происходить молитвенные собрания» . 19 мая 1946 г. произошло

235открытие молитвенного дома в г. Александровске . Впервые

230
231

ГАСО.Ф.1174. Оп.2. Д.1909. Л.2об-3,11, 28-29, 37.
Подсчитано по: ГАСО. Ф.53.Оп.1. Д.78. Л.47-53, Д.104.Л.16; Ф.1142. Оп.1. Д.1.

Л.68.
232Митрохин Л.Н. Баптизм: история и современность. -  СПб., 1997. -  С.400-401.
233 ГАСО.Ф.53.Оп.2.Д.2.Л. 1,6; Оп.1.Д.104.Л.73.
234 Братский вестник. -  1946. -  №3. -  С. 35.
235 Братский вестник. -  1946. -  №4. -  С. 32.
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послевоенные годы старшим пресвитером ВСЕХБ, курирующим Сахалин, 
стал В.И. Косицын, пресвитер Хабаровской общины (до 1953 г.).236

Таким образом, история евангельских христиан и баптистов на 
острове Сахалин начинается в сложный период интервенции иностранных 
держав, нестабильности политической ситуации на Дальнем Востоке, 
оторванности от центральной России и ее религиозных центров. Все это 
предопределило разноплановость и неоднозначность развития 
дальневосточного баптизма и евангельского христианства, его 
«геополитической ангажированности», особенно в первые годы после 
революции. Неизбежность гонений на евангельских христиан и баптистов 
была объективно обусловлена антирелигиозной политикой советского 
государства. В 1930-е годы, массовые репрессии по религиозным мотивам 
сократили социальную базу евангельско-баптистского движения на 
Сахалине, но не прервали его историю окончательно.

А н о т а ц і ї

Стаття Н.В. Потапової присвячена аналізу проблем, що виникають при 
дослідженні історії баптизму і євангельського християнства на Далекому Сході 
Росії. Автор намагається відтворити історію баптистського руху на Сахаліні і 
позначити найбільш важкі для вивчення аспекти цієї історії. Автор доходить 
висновку, що основними проблемами дослідження історії євангельських християн і 
баптистів на острові є маловивченість і обмеженість джерельної бази.

К л ю ч о в і  с л о в а :  баптизм, євангельське християнство, Далекий Схід, Сахалін, проблеми 
дослідження.

Статья Н.В. Потаповой посвящена анализу проблем, возникающих при 
исследовании истории баптизма и евангельского христианства на Дальнем 
Востоке России. Автор пытается воссоздать историю баптистского движения на 
Сахалине и обозначить наиболее трудные для изучения аспекты этой истории. 
Автор приходит к выводу, что основными проблемами исследования истории 
евангельских христиан и баптистов на острове являются малоизученность и узость 
источниковой базы.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  баптизм, евангельское христианство, Дальний Восток, Сахалин, 
проблемы исследования.

N.Potapova’s article is devoted to the analysis of the problems that come up in 
the process of researching the history of Baptism and Evangelical Christianity in the Far 
East of Russia. The author strives to reconstruct the history of Baptist movement at 
Sakhalin and indicate the most difficult aspect of its research. The main problem that 
hinders the analysis of the history of evangelical Christian Baptists at the Sakhalin isle is 
scantiness of both former researches and archival materials.

K e y w o r d s :  Baptism, Evangelical Christianity, Far East, Sakhalin, research problems.

236 Протокол заседания президиума ВСЕХБ, состоявшегося во вторник, 1 декабря 
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