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«Без проповедников, в углу бараков…»: 
протестантские «барачные общины» 
в Пермском Прикамье 1940 – 1950 - х гг.
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АнтирелиГиознАя пропаганда называла их «сектан-
тами», власти весьма дозировано сообщали о присутствии 
в жизни советского общества баптистов, пятидесятников, 

адвентистов, непременно помещая их на обочину «дороги комму-
нистического строительства». но прошли те времена, когда еван-
гельских верующих называли «сектант — кулацкий Петрушка», 
изображая на антирелигиозных плакатах кукольного розовоще-
кого Петрушку, из-за спины которого выглядывало «вражеское» 
лицо сельского кулака. Создание в 1944 г. объединенного Сою-
за евангельских христиан и баптистов, к которому позже присо-
единили часть пятидесятников, должно было свидетельствовать, 
по политическим расчетам сталинского руководства, что «Совет-
ское государство считается с наличием религиозных представ-
лений и… не ограничивает свободы совершения религиозных 
обрядов»1.

Впрочем, на практике легальная деятельность протестантских 
объединений была существенно ограничена контролем государ-
ственных структур и зависела от изменчивой политической конъ-
юнктуры. В отличие от столичных городов (Москвы, ленинграда) 
и некоторых региональных центров2, где действовали молитвен-
ные дома евангельских христиан-баптистов, в городах и посел-

1. религия и церковь // Союз Советских Социалистических республик. Большая 
советская энциклопедия. / Под редакцией С. и. Вавилова, К. е. Ворошилова, П. и. 
лебедева-Полянского, А. лозовского, Ф. н. Петрова, Ф. А. ротштейна, о. Ю. 
Шмидта. М.: оГиз СССр, 1947. Стб.1782.

2. В городах ижевске и Кирове, административных центрах регионов, граничивших 
с Молотовской областью, общины еХБ были зарегистрированы органами местных 
исполнительных комитетов в 1945–1946 гг. См.: Ярыгин Н. Н. евангельское 
движение в Волго-Вятском регионе. М.: Академический Проект, 2004. С.110.
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ках Молотовской области до середины 1950 - х гг. отсутствовали 
официально зарегистрированные общины евангельских верую-
щих. Это не означало, что их не было. В первый же послевоен-
ный 1946 год группа евангельских христиан г. Молотова3 обра-
тилась к уполномоченному Совета по делам религиозных культов 
(СД рК) с просьбой об открытии молитвенного дома4. Процесс 
регистрации затянулся и, в конце концов, превратился в бюро-
кратическую волокиту.

нечто подобное происходило и в других населенных пунктах 
области. однако городские и районные начальники предпочита-
ли до времени не замечать малочисленные религиозные группы, 
в среде которых к тому же встречались особые категории совет-
ских граждан, «выселенные, состоящие на особом учете»5.

По поводу информации с мест начала 1950 - х гг. о религиоз-
ной ситуации в районах области уполномоченный н. Г. Музлов 
постоянно сетовал, что в сообщениях от рай- и горисполкомов об-
ласти нет данных о действующих незарегистрированных группах 
верующих. Сами отчеты приходили с опозданием6. нередко о мо-
литвенных собраниях узнавали случайно, как в ситуации, когда 
в горисполком г. Губахи Молотовской области пришли разгне-
ванные жители, соседи по бараку верующего-баптиста, «с жало-
бой, что частые песнопения и сборы у Марченко нарушают пра-
вила общежития, мешают нормальной жизни»7.

Фрагментарность информации о евангельском движении 
на рубеже 1940–50 - х гг. создавала впечатление о незначитель-
ном присутствии в области верующих, принадлежащих к про-
тестантским общинам. В. П. Булдаков, лектор обкома КПСС  
в 1950–60-е гг., писал в свое время, что до 1954 г. в городах и по-
селках области «существовали небольшие по количеству, но раз-
розненные группы» евангельских христиан-баптистов, а «груп-
пы верующих меннонитов, [состоящих] преимущественно из лиц 
немецкой национальности, не проявляли особой активности»8.

3. С 1940 по 1957 гг. город Пермь носил имя Молотов.

4. заявление. 15.10.1946 // ГАПК. Ф.р-1205. оп.1. Д.60. л.1.

5. информационный отчет. 11.04.1953 // ПермГАни. Ф.105. оп.20. Д.129. л.163.

6. информационный отчет. 15.10.1953 // ПермГАни. Ф.105. оп.20. Д.131. л.168.

7. информационный отчет. 11.07.1955 // ПермГАни. Ф.105. оп.22. Д.106. л.6.

8. Булдаков В. П. Деятельность КПСС по атеистическому воспитанию трудящихся 
в 1952–1965 гг. (По материалам Пермской области). Диссер. …на соиск. …к.и.н. 
[Машинопись]. Пермь, 1972. С.119, 121.
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Эта первоначальная дисперсность религиозной жизни еван-
гельских верующих имеет свое объяснение. Во-первых, сказыва-
лись последствия репрессивных акций политического режима, 
направленных против руководителей религиозных организаций 
и рядовых верующих в середине 1930 - х гг. так, в 1935 г. актив об-
щины Пермских евангельских христиан был арестован, руководи-
тели были приговорены к различным лагерным срокам и ссылке. 
рядовые верующие прекратили собираться вместе в публичных 
местах9.

Во-вторых, фрагментарность евангельского движения зави-
села от целого ряда социальных и политических процессов вто-
рой половины 1940 - х гг. реалии жизни большинства населения 
Пермского Прикамья определяли условия становления евангель-
ских групп. здесь имеет смысл остановиться на реконструкци-
ях жизненной среды населенных пунктов, в которых формирова-
лись группы евангельских христиан-баптистов, пятидесятников, 
меннонитов; рассмотреть, используя социальную оптику, ситуа-
ции включенности верующих в многообразные социальные связи, 
межличностные отношения, их взаимодействие с институтами 
власти. история повседневности городов и поселков Молотовской 
области 1940–50 - х гг. в немалой степени способна прояснить спе-
цифику развития религиозных меньшинств в регионе.

Городской мир западного Урала на рубеже 1940–50 - х гг. пред-
ставлял собой причудливую смесь разных укладов, политиче-
ских и социальных практик, сформированных предшествующи-
ми годами сталинской индустриализации, лихолетьем военного 
времени, авторитарной системой управления. Политика экстен-
сивного освоения природных ресурсов региона, ведомственный 
интерес промышленных предприятий привели к формированию 
своеобразных населенных пунктов, которые по версии офици-
альной пропаганды назывались «советскими городами». Харак-
терной чертой этих центров административной власти, опирав-
шихся на экономику крупных предприятий и силу карательных 
органов, была «лоскутная» застройка территории, привязанность 
отдельных рабочих поселков к заводам, фабрикам, шахтам. но-
менклатурный работник в закрытой справке откровенно написал 
о городских проблемах области: «[наши] города, — говорилось 

9. Биография Ценева Павла ефимовича [рукопись]. 01.03.1957 // ГАПК. Ф.р-1204. 
оп.3. Д.92. л.42-об – 43; Дербенев А. репрессии евангельских верующих // новый 
завет. 2001. № 07 (июль). С.5.; Годы террора: Книга памяти жертв политических 
репрессий. Часть третья. т.2. Пермь: Пермское книжное издательство, 2003. С.112.
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в справке 1949 г., — как например: Губаха, Половинка, Соликамск, 
Краснокамск, Чусовой и др. до сих пор представляют собой кон-
гломерат многих неблагоустроенных, захламленных поселков»10.

обобщенные данные о социально-экономическом развитии 
городов Молотовской области в первой половине 1950 - х гг., ко-
торые мы находим в исследованиях историков, показывают, что 
экстенсивное расширение городов за счет включения деревень 
и строительства барачных микрорайонов привело к тому, что ос-
новными структурными единицами городского пространства ста-
ли «рабочие поселки». Созданные при заводах или шахтах угле-
добычи, состоящие из бараков и казарм, домов частной застройки 
и землянок, поселения не были городами индустриального об-
щества, а напоминали промышленные лагеря, подобные тем, что 
на заре капитализма возникали на Британских островах11.

Для целей нашего исследования важно подчеркнуть, что 
наиболее удобной структурной единицей анализа социального 
пространства, в котором развивались протестантские общины, 
представляется не город в целом и даже не один из больших ад-
министративных районов, а «рабочий поселок», определенная 
часть города — территория, большинство жителей которой рабо-
тали на одном предприятии12.

не случайно поэтому, что в отчетах уполномоченного СД рК 
н. Г. Музлова собрания отдельных религиозных групп привязы-
вались к частям города, к поселковым агломерациям. К приме-
ру, в 1953 г. «Губахинский горисполком сообщил, что <…> вновь 
выявлена <…> в пос. нагорная группа католиков в 60 человек 
<…> и группа баптистов в 20 верующих на верхней и нижней ча-
сти города»13.

Состав населения рабочих поселков представлял собой пест-
рую картину из различных категорий советских граждан, оказав-
шихся по воле судьбы на предприятиях западного Урала. В боль-

10. Качество жилищного строительства… начало 1949 г. (установлено по другим 
документам). // ПермГАни. Ф.105. оп.15. Д.510. л.69.

11. Лейбович О. Л. реформа и модернизация в 1953–1964 гг. Пермь: изд-во Пермского 
ун-та; тоо зУУнЦ, 1993. С.65.

12. Чащухин А. В. Школа в социальном пространстве г. Молотова (Перми) в 1950-е 
годы // Понять образование… исторические, социологические, антропологические 
очерки современного образования в россии / Под ред. канд. социол. наук 
н. В. Шушковой. Пермь: изд-во Пермского государственного технического ун-та, 
2009. С.64.

13. информационный отчет… за IV квартал 1953 года. 14.01.1954 // ПермГАни. Ф.105. 
оп. 21. Д.112. л.55.
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шинстве своем это были выходцы из сельских районов, набранные 
вербовщиками для работы на заводах и в шахтах, либо крестья-
не, бежавшие из колхозов в города. за годы отечественной войны 
городское население некоторых промышленных центров (Губа-
ха, Кизел, Краснокамск) выросло в 1,5–2 раза14. Эвакуированные 
и мобилизованные гражданские лица заменяли на предприяти-
ях тяжелой промышленности, лесопереработки, в шахтах угледо-
бычи выбывших по военной мобилизации. Среди рабочих и слу-
жащих в немалом количестве можно было встретить бывших 
заключенных лагерей и спецпереселенцев, ограниченных в пра-
ве передвижения по территории области. результатом социаль-
ных пертурбаций, в которых оказались мигранты, стало наруше-
ние традиционных норм культуры, значительная деморализация 
и огрубление нравов. По свидетельству одного милицейского чи-
новника, «постоянный приток рабочей силы, вербуемый для про-
мышленности и лесозаготовок, наличие исправтрудлагерей, ко-
лоний МВД и спецссылки создают в облцентре и на периферии 
напряженную оперативную обстановку»15.

К слову сказать, уровень «хулиганизации» обыденной жизни 
в начале 1950 - х гг. в городах и рабочих поселках Молотовской об-
ласти был столь высок, что в современной историографии полу-
чил специальное название «молотовского синдрома»16.

таким образом, жизнь евангельских верующих часто пересе-
калась со средой обитания, маргинальной по своему характеру. 
особенно ощущалось это в барачных анклавах рабочих поселков. 
Как картинку с натуры можно привести обработанную журнали-
стом запись из рассказа баптиста: «Жили мы в то время в бара-
ке, в одном из поселков в Перми. нередко можно было слышать 
скандалы у соседей по субботам и воскресеньям и, конечно, в дни 
получки. Хотелось как-то оттолкнуться от таких людей, противо-

14. Тиунов В. тридцать лет строительства социалистического хозяйства на западном 
Урале // ПермГАни. Ф.105. оп.13. Д.175. л.55.

15. о работе Управления милиции У М Г Б  Молотовской области. 
02.07.1952 // ПермГАни. Ф.105. оп.18. Д.195. л.123. 

16. Криминальная ситуация в Молотовской области к осени 1953 г. фактически вышла 
из-под контроля властей. 27 февраля 1954 г. министру внутренних дел 
и Генеральному прокурору СССр пришлось специально докладывать высшим 
советским руководителям о ситуации с преступностью в Молотовской области. 
См.: Козлов В. А. Массовые беспорядки в СССр при Хрущеве и Брежневе (1953 

— начало 1980 - х гг.). 3-е изд., испр. и доп. М.: роССПЭн; Фонд Первого 
Президента россии Б. н. ельцина, 2010. С. 84–85.
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поставить им иную среду»17. Коммунальный быт бараков был на-
полнен хаосом культурных практик местных жителей, границы 
между публичной и частной сферами жизни почти не существо-
вало. Выяснение отношений между супругами или конфликты 
обитателей бараков на глазах у соседей были обычным явлени-
ем. Следствием всего этого был страх, ощущение незащищенно-
сти от вмешательства в личную жизнь, массовое хамство, апа-
тичность18. и независимо от того, кто доминировал в этой среде, 
вместо коллективизации жизни происходила ее атомизация19, 
стирание и распад привычных образов человеческого общежития. 

итак, социальная и культурная среда поселков, во многом мар-
гинальная и хаотичная, стала фоном для образования конфес-
сиональных групп. Создание в этой среде протестантских общин 
было своеобразным ответом евангельских верующих на аномию 
обыденной жизни.

2

Первое время после войны религиозная активность обитателей 
рабочих поселков воспринималась низовым слоем администра-
тивных работников вполне нейтрально. Сказывались социаль-
ная близость «маленьких начальников» к простонародной куль-
туре, погруженность в проблемы хозяйственной жизни поселков. 
тем более что в сфере официальной государственной полити-
ки и политической риторики преобладала «чеканная сталинская 
формулировка» статьи 124-ой Конституции о свободе отправ-
ления религиозных культов и свободе антирелигиозной пропа-
ганды20. общественные настроения были связаны с пережива-
ниями тягот послевоенного быта, его неустроенностью, но была 
также надежда на смягчение политического режима, которая 
оказалась «не более, чем иллюзией. но и иллюзии были реаль-

17. Тюляндин Е. М. я снова увидел свет. Пермь: Пермское книжное издательство, 
1964. С.6.

18. Лукаш Н. П. Повседневная культура советских шестидесятых // известия 
Уральского государственного университета. 2007. № 48. С. 120–126 [интернет 
ресурс]: http://proceedings.usu.ru/?base=mag/0048(04_02-2007)&xsln=showArticle.
xslt&id=a14&doc=../content.jsp

19. Орлов И. Б. Советская повседневность: исторический и социологический аспекты 
становления. М.: изд. Дом Государственного ун-та — Высшая школа экономики, 
2010. С.128.

20. религия и церковь // Союз Советских Социалистических республик. Большая 
советская энциклопедия. Стб. 1781.
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ностью послевоенного бытия, одной из составляющих стратегии 
выживания»21.

не было ничего странного, к примеру, в том, что в 1947–1948 гг. 
группы православных верующих крупного рабочего поселка Бо-
ровск, административно прикрепленного к г. Соликамску, неод-
нократно обращались с заявлениями об открытии церкви в раз-
ные государственные инстанции. одна из таких групп в своих 
заявлениях «указывала, что верующих на территории поселка 
имеется 3 242 человека»22. Эти ходатайства были поддержаны 
и заверены председателем и секретарем Боровского поселково-
го Совета23.

Деятельность Всесоюзного Совета евангельских Христиан-Бап-
тистов (ВСеХБ) в свою очередь придавала легитимность обраще-
ниям евангельских верующих к региональным уполномоченным 
с просьбами о проведении молитвенных собраний, открытии мо-
литвенных домов. В октябре 1946 г. группа евангельских христи-
ан г. Молотова, пожалуй, первый раз обратилась к уполномочен-
ному по области с заявлением об открытии молитвенного дома24. 
К заявлению прилагались, как положено, список двадцатки и еще 
дополнительные листы с двадцатью фамилиями верующих25. 
Судя по сохранившимся данным, русскоязычная община объеди-
няла не менее 40 человек. Часть верующих были бывшими чле-
нами Пермской общины евангельских христиан26, закрытой в се-
редине 1930 - х гг.

Соотношение мужчин и женщин в составе верующих, если 
учитывать только указанные списки, было таково: 11 мужчин и 29 
женщин. Возраст большинства членов общины превышал полу-
вековой рубеж27. Пенсионеры и домохозяйки составляли основ-
ную социальную группу в этой среде. Своим присутствием в спис-
ке они как будто подчеркивали заветный тезис антирелигиозной 

21. Зубкова Е. Ю. Мир мнений советского человека. 1945–1948 годы. По материалам 
ЦК ВКП(б) // отечественная история. 1998. № 3. С.26.

22. Горбунов — игнатьеву. 26.01.1948 // ГАПК. Ф.р-1351. оп.2. Д.14. л.20.

23. там же. л.21.

24. заявление [рукопись]. 15.10.1946 // ГАПК. Ф.р-1205. оп.1. Д.60. л.1.

25. там же. л. 1-об, 2, 3.

26. Этот факт, в частности, подтверждается протоколом, подписанным 62 членами 
общины в 1929 г. — Протокол общего собрания Пермской общины евангельских 
Христиан, состоявшего 27 Апреля 1929 года. Пермь, б.г. (хранится в Пермской 
краевой библиотеке им. А. М. Горького).

27. заявление [рукопись]. 15.10.1946 // ГАПК. Ф.р-1205. оп.1. Д.60. л.1-об, 2, 3.
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пропаганды о том, что религия есть удел уходящего поколения, 
«родимое пятно прошлого».

Вести дела инициативная группа уполномочила е. и. Петрова, 
1901 г.р., не работающего инвалида. В «числе двадцатки подпи-
савши заявление, — отмечалось в документе, — лиц несовершен-
нолетних и лишенных избирательных прав по суду нет»28.

но в информационных отчетах под грифом «секретно» упол-
номоченные СД рК по Молотовской области указывали еще 
на одну специфику состава евангельских групп. особенно часто 
говорилось, что в подобных религиозных объединениях верую-
щие не являются «постоянными» жителями области29. Под этой 
фигурой умолчания скрывалось то, что религиозная группа объ-
единяла спецпоселенцев.

В связи с этим выскажу предположение, что «молчание» секре-
тарей рай- и горисполкомов о наличии неучтенных религиозных 
групп баптистов, евангельских христиан, меннонитов в городах 
и поселках Молотовской области, о чем сетовал уполномоченный 
н. Г. Музлов, объяснялось следующим: спецпоселенческий состав 
протестантских групп был в юрисдикции спецкомендатур МВД–
МГБ. В 1948 г. председатель Губахинского горисполкома рискнул 
обратиться с просьбой к начальнику городского отдела МГБ. он 
просил сообщить данные о служителях культа, «которые само-
чинно-нелегально ходят по городу и районным поселкам, исправ-
ляют требы в домах верующих: крестят, отпевают, читают, про-
водят организованные богослужения, миссионерскую работу»30. 
Сотрудники госбезопасности не сочли нужным делиться инфор-
мацией и порекомендовали «по этому вопросу обратиться в об-
ластное Управление М.Г.Б.»31.

28. там же. л.1.

29. Справка-заключение по ходатайству группы верующих еХБ об открытии 
молитвенного дома в дер. Митраково Красновишерского района Молотовской 
области. 25.03.1949 // ГАПК. Ф.р-1205. оп.1. Д.268. л.1.

30. игнатьев — Александрову. 19.10.1948 // ГАПК. Ф.р-1351. оп.2. Д.14. л.24.

31. Сивков — Горбунову. 22.11.1948 // ГАПК. Ф.р-1351. оп.2. Д.14. л.25. Вопрос 
взаимоотношения областных уполномоченных СД рПЦ и СД рК и органов МВД-
МГБ Сибири второй половины 1940 - х — начала 1960 - х гг. исследовал 
А. В. Горбатов. По его мнению, «именно органы ГБ владели наиболее полной 
и объективной информацией о жизнедеятельности религиозных общин 
и конфиденциальными сведениями о религиозных руководителях и активистах, 
которыми в ограниченных объемах [курсив мой. — А.Г.] впоследствии 
пользовались, главным образом, уполномоченный, а также партсовработники, 
пропагандисты, журналисты».См.: Горбатов А. В. Государство и религиозные 
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остановимся здесь на одной особенности развития уральских 
городов (впрочем, это было характерно и для городов Сибири 
и Дальнего Востока). речь идет о создании и включении впослед-
ствии в черту города поселков для спецпоселенцев32.

В центрах горнозаводской промышленности и городах запад-
ного Урала, шахтерских поселках Кизеловского угольного бассей-
на до середины 1950 - х гг. существовали особые режимные зоны, 
застроенные преимущественно бараками, население которых  
трудилось на местных предприятиях. Для контроля и управле-
ния поселенцами существовали спецкомендатуры МВД. В 1940–
50-е гг. спецпоселенцы формально обладали всеми правами 
граждан СССр, кроме свободы передвижения. однако, как из-
вестно, реальная дискриминация депортированных людей каса-
лась не только свободы передвижения.

К началу 1950 - х гг. специальный административно-правовой 
режим, применяемый к разным категориям спецконтингента, 
окончательно оформился. В эти годы Молотовская область входи-
ла в первую пятерку регионов рСФСр по количеству размещен-
ных спецпоселенцев33. В июле 1950 г. на учете областного отдела 
спецпоселений находились 90 860 человек34. Колебания коли-
чества учтенного контингента время от времени наблюдались, 
но порядок оставался неизменным. В докладе 1952 г. милицей-
ский чиновник сообщал: «В отечественную войну и в последую-
щие годы прибыло 89 153 чел. “власовцев”, немцев, выселен-
цев из Крыма, “оуновцев”, калмыков, литовцев и “указников”»35. 
иными словами, значительная часть городского и сельского на-
селения Молотовской области были вынужденными мигрантами, 
оказавшимися на территории Пермского Прикамья.

Уполномоченный Совета по делам русской православной цер-
кви (СД рПЦ) по области П. С. Горбунов видел прямую взаимо-

организации Сибири в 1940-е — 1960-е годы. томск: издательство томского 
государственного педагогического университета, 2008. С.76.

32. Мазур Л. Н. Край ссылки: особенности формирования и развития системы 
расселения на Урале в 1930–1950-е гг. // Документ. Архив. история. Современность: 
Сб. науч. тр. Вып.2. екатеринбург: изд-во Уральского ун-та, 2002. С.178.

33. Земсков В. Н.  Спецпоселенцы (по документации н К ВД –М ВД 
СССр) // Социологические исследования. 1990. №11. С.10.

34. Суслов А. Б. Спецконтингент в Пермской области (1929–1953 гг.). М.: роССПЭн; 
Фонд «Президентский центр Б. н. ельцина», 2010. С.158.

35. о работе Управления милиции У М Г Б  Молотовской области. 
02.07.1952 // ПермГАни. Ф.105. оп.18. Д.195. л.122.
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связь между размещаемым в области спецконтингентом и ростом 
обрядовой религиозности православных приходов. К приме-
ру, в справке 1949 г. отмечалось: «По обрядам / крещение, бра-
ки, погребения и другие / г. Кизел занимает первое место среди 
приходов области. Правда, эту религиозность нельзя относить 
полностью на коренное население Кизела, поскольку в г. Кизел 
завезено значительное количество контингента из западных об-
ластей, Крыма и других. Среди них имеется значительное коли-
чество верующих»36. образование евангельских групп в посел-
ковых агломерациях промышленных предприятий также было 
связано со спецпоселенцами. Ходатай из дер. Митраково Крас-
новишерского района в 1948 г. просил уполномоченного СД рК 
зарегистрировать общину, ориентирующуюся на ВСеХБ, объ-
единявшую 20–30 человек37. В те годы деревня Митраково и рас-
положенные рядом Морчаны и Бахари были типичными посе-
лениями севера области, вобравшими поселки спецпоселенцев. 
Как сообщали очевидцы, еще в 1930-е гг. около деревень «орга-
низовали поселок спецпереселенцев. Это было несколько бара-
ков, столовая, пекарня, контора. …Приезжие были, в основном, 
с Украины»38. Местные жители и размещенные спецпоселенцы 
обслуживали работу Красновишерского ЦБК, первенца «сталин-
ских пятилеток», построенного заключенными.

В Митраковской группе евангельских христиан, по заявлению 
уполномоченного СД рК, «большинство из верующих являют-
ся не постоянными жителями, а приезжими из других областей 
СССр»39, другими словами, спецпоселенцы, в большинстве своем 
украинцы, судя по сохранившимся спискам. таким образом, при-
нудительные миграции на территории области существенно ме-
няли региональную карту религиозности, выявляя новые локусы 
евангельского движения40.

36. Справка по некоторым вопросам деятельности церквей и религиозности в районах 
области. 04.02.1949 // ПермГАни. Ф.105. оп.15. Д.153. л.12.

37. информационный отчет за III квартал 1948 г…. 06.10.1948 // ГАПК. Ф.р-1204. 
оп.2. Д.2. л.14.

38. «Красное колесо» Вишеры: Воспоминания. Документы / Сост. н. А. Бондаренко. 
Пермь: Пушка, 2008. С.146.

39. Справка-заключение по ходатайству группы верующих еХБ об открытии 
молитвенного дома в дер. Митраково Красновишерского района Молотовской 
области. 25.03.1949 // ГАПК. Ф.р-1205. оп.1. Д.268. л.1.

40. См.: Глушаев А. Л. Спецпоселенцы и религиозные движения Пермского Прикамья 
(1940–1950-е гг.) // религиоведение. 2012. №1. С.50–55.
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особенно дискриминируемой категорией поселенцев ока-
зались российские немцы. Более десятка директивных актов41, 
принятых СнК СССр и Государственным комитетом обороны 
в годы войны, узаконили депортацию, перемещения и принуди-
тельное расселение целого этноса. на территории Молотовской 
области к моменту демонтажа режима спецпоселений в середине  
1950 - х гг. проживало более 52 000 этнических немцев42, вклю-
чая детей и пожилых, не работающих людей.

Верующие немцы, а это и выселенцы 1930 - х гг., «бывшие кула-
ки» из немецких деревень Украины и Поволжья, и часть мобили-
зованных в годы войны трудармейцев, переведенных в 1945–48 гг. 
в разряд спецпоселенцев, и советские немцы, репатриированные 
из Германии после войны, исповедовали католицизм, были сто-
ронниками протестантских деноминаций — лютеранами, мен-
нонитами, баптистами. Депортации и принудительные мобили-
зации немецкого населения фактически разрушили церковные 
институты, существовавшие прежде. «Без священников, без про-
поведников, в углу бараков и в землянках, — писал В. Вебер о рос-
сийских немцах, высланных в годы войны за Урал, — они читали 
друг другу шепотом то, что помнили. Богослужения проходили 
в очень узком кругу, часто в рамках одной семьи»43. В дальней-
шем режим спецпоселений, люмпенизированная среда рабочих 
поселков привели к окончательной редукции церковной жизни, 
ее архаизации и распространению внеинституциальных религи-
озных практик. так, в отсутствие мужчин-священнослужителей 
религиозные обряды исполняли женщины. В северных посел-
ках Чердынского района Молотовской области религиозными 
собраниями немцев-католиков руководили женщины. они кре-

41. Категории выселенцев-спецпереселенцев были определены в соответствии 
с директивными актами. См.: Лейбович О. Л. В городе М. очерки политической 
повседневности советской провинции в 40–50 - х годах ХХ века. Пермь, 2009. 
С.28–30.; Белковец Л. П. Административно-правовое положение российских 
немцев на спецпоселении 1941–1955 гг.: историко-правовое исследование. М.: 
роССПЭн; Фонд Первого Президента россии Б. н. ельцина, 2008.

42. на 01.11.1952 – 51 277 чел. — Суслов А. Б. Спецконтингент в Пермской области 

(1929–1953 гг.). С.389.; на 02.04.1954 – 52 507 чел. — подсчитано автором по: 
Справка о наличии спецпоселенцев, состоящих на учете отдела «П» УМВД 
Молотовской области. 02.04.1954 // ПермГАни. Ф.105. оп.21. Д.142. л.8–14.

43. Вебер В. Советские немцы: сохранить веру вопреки судьбе // на пути к свободе 
совести / Сост. и общ. ред. Фурмана Д. е. и о. Марка (Смирнова). М.: Прогресс, 1989. 
С.373.
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стили детей, венчали молодых и отправляли «другие религиоз-
ные обряды»44.

В городах Молотовской области — Молотов, Березники, Гу-
баха, Кизел, Соликамск, Краснокамск, нытва, Красновишерск 
и т. д., — где компактно проживали группы населения, «состоя-
щие на особом учете», со временем сложились протестантские 
общины. их основой стали своеобразные религиозные братства 
верующих, сформированные условиями мобилизации в годы вой-
ны, специальным административно-правовым режимом и повсе-
дневностью поселковых агломераций уральских городов. «Барач-
ные общины» — это выражение, предложенное В. заватски для 
описания менонитских и баптистских групп, возникших в по-
слевоенные годы45, удачно описывает специфику подобных ре-
лигиозных братств вне зависимости от национального состава 
групп. но в среде немцев-спецпоселенцев эти общины стали наи-
более заметным явлением религиозной жизни в рабочих посел-
ках Пермского Прикамья.

образование религиозных барачных общностей в промышлен-
ных районах западного Урала, вероятно, можно зафиксировать 
с момента появления в Молотовской области рабочих батальо-
нов советских немцев. В январе–феврале 1942 г. на основе по-
становлений СнК СССр, ГКо и инструкций нКВД проводится 
мобилизация немцев в рабочие колонны, которые направлялись 
на предприятия промышленности, угледобычи, в леспромхозы, 
на рыбные промыслы46. Мобилизованные в трудовую армию 
не считались репрессированным контингентом.

осенью 1942 г. в г. Краснокамск Молотовской области прибы-
ла почти тысяча мобилизованных девушек и женщин для рабо-
ты на нефтезаводе, Молотовнефтестрое, Камском ЦБК и других 
предприятиях города. По мере обустройства в бараках, подвалах 
домов, выделенных под жилье мобилизованных в трудовую ар-
мию немок, начинают складываться небольшие общности. Кон-
фессиональные различия, в данном случае, играли второсте-
пенную роль. Бывший трудармеец П. Петерс писал: «Пожилые 
вспоминали молитвенные песнопения, чтобы их не забыть, запи-

44. лысенков — Струеву. 12.06.1955 // ПермГАни. Ф.105. оп.22. Д.106. л.13.

45. Заватски В. евангелическое движение в СССр после второй мировой войны. М., 
1995. С.72.

46. См.: Белковец Л. П. Административно-правовое положение российских немцев 

на спецпоселении 1941–1955 гг. С.153 – 176.
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сывали в тетради, — да-да, в обычные тетради бумкомбината, ко-
торые все-таки в городе бумажников можно было достать. Были 
среди трудармеек такие, которые помнили старинные нотно-ци-
фровые записи и исписали массу тетрадей, переложили мелодии 
на четыре голоса и старались потихоньку разучивать эти песни, 
которые помогали усталым и измученным людям»47.

Публичное пространство барака, где любой жест или сказан-
ное слово могли быть истолкованы как политическая крамола, 
сворачивало проявления религиозности до элементарных, фо-
новых практик: краткие повседневные молитвы, тихое пение от-
дельных евангельских гимнов, праздничные дни общехристиан-
ского календаря.

Позже, в послевоенные годы, когда число немцев-спецпо-
селенцев пополнилось за счет репатриированных из Германии, 
в рабочих поселках уральских городов религиозные собрания 
меннонитов, баптистов, лютеран стали регулярными. «[В] но-
вом поселке Магниевого завода в бараке №54, — сообщала зав-
отделом пропаганды Соликамского ГК ВКП(б), — <…> собира-
ются репатриированные немцы, преимущественно в воскресенье 
в 9-12 час. дня и читают “божественную книгу”. <…> гражданка 
Клейн читает, а один старичок по имени Эп Корнеевич разъяс-
няет присутствующим [прочитанное] (он является руководите-
лем)»48. Восстановлению религиозной жизни в этих барачных 
общинах способствовала сохранявшаяся традиция протестантско-
го исповедания, делавшая «акцент на идее извечного предопре-
деления, на неизбежности и даже благости страданий»49. Судьба 
воспринималась как божественное волеизъявление, и требова-
лась только личная и безусловная вера. Более того, протестант-
ские проповедники не только благовествовали, но и создавали об-
щины, сплоченные коллективы единоверцев, где каждый человек 
ощущал постоянное внимание. Для немецкого населения барач-
ных анклавов рабочих поселков в обстановке распада семейных, 
личных связей, бесприютности быта и социальной дискримина-

47. Петерс П. П. «Покажем, на что мы способны» // немцы в Прикамье. ХХ век: 
Сборник документов и материалов в 2 - х т. т.2. Публицистика. Мы — из трудармии. 
Пермь: «Пушка», 2006. С.111.

48. Документ №403 // немцы в Прикамье. ХХ век: Сборник документов и материалов 
в 2 - х т. / т.1. Архивные документы. Кн. 2. Пермь: «Пушка», 2006. С.226.

49. Митрохин Л. Н. Баптизм: история и современность (философско-социологические 
очерки). СПб: рХГи, 1997. С.397.
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ции общинная жизнь религиозных братств восполняла утрачен-
ные человеческие связи, позволяла говорить на родном языке.

однако условия специального режима, которому должны были 
подчиняться спецпоселенцы, делали очень уязвимыми религи-
озных проповедников барачных общин. они чаще других ста-
новились объектами внимания служб госбезопасности. В случае 
ужесточения режима, как это происходило в 1946–1949 гг.50, ка-
рательные органы применяли к ним репрессивные меры. Выяв-
ленная в 1947 г. группа меннонитов в г. Соликамске была впо-
следствии рассеяна и деморализована арестами проповедников. 
Верующим инкриминировали использование религиозных убе-
ждений в борьбе с Советской властью. Под давлением следовате-
лей пожилой проповедник меннонитов и. К. Пеннер, репатриант 
из Германии, «сознавался», что, проживая в годы войны на ок-
купированной территории, «используя религиозные убеждения, 
в своих проповедях <…> оправдывал существование фашистской 
власти <…>». Вследствие этих настроений, по мнению дознава-
телей, и.К Пеннер «вел борьбу против Советского государства» 
(подчеркнуто в тексте документа)51. оказавшись в Молотовской 
области, говорил проповедник, «я был недоволен своим положе-
нием на спецпоселении, считал свою жизнь тяжелой, а из Амери-
ки мне писали, что там живут хорошо, и этому я верил»52.

за пластами и вязью официального языка следователя УМГБ 
проступают черты испуганного пожилого человека, чья судьба 
изобиловала изломами, вызванными социальными потрясения-
ми ХХ века. «Антисоветские» суждения проповедника трудно ин-
терпретировать как призывы к борьбе и сопротивлению. тем бо-
лее меннониты были противниками насильственных действий. 
но обстоятельства жизни в рабочих гетто, очевидная дискрими-
нация по национальному и религиозному признакам восприни-
мались в координатах религиозного сознания как испытание хри-
стианской души, и было желание уйти из этого грешного мира.

Простонародное критическое восприятие власти, естественное 
недовольство повседневными трудностями быта и напряженной 
криминальной обстановкой рабочих поселков в евангельской сре-
де приобретали черты эсхатологических предзнаменований, ро-

50. Белковец Л. П. Административно-правовое положение российских немцев 
на спецпоселении 1941–1955 гг. С.190.

51. Документ №223 // немцы в Прикамье. т.1. Кн. 2. С.327.

52. Документ №224. там же. С.328.
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ждали ощущение «последних дней». Вместе с и. К. Пеннером 
по следственному делу проходил спецпоселенец Э. К. Губерт, ра-
бочий Соликамской артели «Красная заря». являясь по вероис-
поведанию лютеранином, он в силу обстоятельств примкнул к об-
щине меннонитов53. С его слов на допросе следователь записал: 
«В своем выступлении я вначале прочитал несколько глав из Биб-
лии, а затем стал говорить о том, чтобы мы все не забывали, что 
живем на земле короткое время, поэтому должны молиться Богу 
за нашу будущую жизнь. также я призывал верующих молить-
ся за тех людей, которые находятся в тюрьмах, чтобы Бог дал им 
здоровья и чтобы они благополучно могли вернуться в нашу се-
мью»54. Вполне обычные религиозные суждения, которые можно 
было услышать в любой протестантской общине. не будь специ-
фического отношения властей к этому религиозному разномыс-
лию, оно бы не превратилось в политическую крамолу и не было 
бы культурно-политическим явлением55.

По решениям областной Судебной коллегии в 1950–51 гг. мен-
нонитских проповедников приговорили к 25 годам итл. В кас-
сационной жалобе в Верховный суд рСФСр бывший конюх Со-
ликамского детского санатория и. К. Пеннер с долей удивления 
писал: «Прошу Верховный суд принять во внимание мой пре-
клонный возраст (63 года) выходца из крестьян, малограмотного, 
работающего до ареста в колхозе кузнецом с 1929 года. …А также, 
имея малограмотное образование, мог ли я проводить какую-ли-
бо политику против Советской власти, тогда как я не разбирался 
и не вникал в дела политики»56.

любопытно, как в своем неофициальном споре с официаль-
ной идеологией проповедник меннонитов пользовался той же 
системой представлений, что и власть57. Акцент на социальной 
близости к основным сословиям социалистического государства, 
малограмотность как оправдание «политических ошибок» вос-

53. Документ №226, 227, 228. там же. С.329–333.

54. Документ №227. там же. С.333.

55. Крамола: инакомыслие в СССр при Хрущеве и Брежневе. 1953–1982 гг. 
рассекреченные документы Верховного суда и Прокуратуры СССр / Сост. 
В. А. Козлов, о. В. Эдельман, Э. Ю. завадская. Под ред. В. А. Козлова, 
С. В. Мироненко. М.: Материк, 2005. С.7.

56. Документ №225 // немцы в Прикамье. т.1. Кн. 2. С.329.

57. о природе простонародных антисоветских суждений см.: Эдельман О. В. 
«из черного навоза красные цветы» (о единстве народа и партии) // отечественные 
записки. 2012. №1. С.284–293.
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производили основные элементы языкового мира советского че-
ловека сталинского времени. и это важно учитывать, когда речь 
идет о верующих барачных общин. Советская повседневность ин-
дустриальных центров западного Урала не отменяла систему ре-
лигиозных ценностей, а причудливым образом интегрировала 
их с нормами, ритуалами и стереотипами советской идеологии. 
Верующие использовали современный им язык58, мыслили кате-
гориями советского «новояза» и надеялись, что власти действи-
тельно разрешили свободно молиться. ожидания часто не оправ-
дывались, но общины продолжали существовать.

на рубеже 1940–50 - х гг. протестантские барачные общины, 
наряду с традиционными религиозными объединениями верую-
щих при православных храмах, старообрядческих часовнях, дей-
ствовавших в Молотовской области, стали почти повсеместным 
явлением в рабочих поселках, где компактно проживали спецпо-
селенцы, мигранты из других регионов СССр и местные вольно-
наемные работники. Возрождались именно общинные, соседские 
отношения, которые трансформировались в религиозные группы.

С мест сообщали: в поселке яйва Александровского района 
«в бараке, где проживают выселенные немцы, еженедельно соби-
раются верующие и занимаются читкой библии, евангелия и пе-
нием псалмов. <…> Группа насчитывает до 20 верующих обоего 
пола»59.

В Березниках, крупном промышленном центре Молотовской 
области, собирались группы евангельских христиан-баптистов. 
«По имеющимся сведениям <…> [община] достигает до 130 че-
ловек, при этом распадается на две подгруппы <…>»: русскую, 
которой руководили и. Г. Пикулев, 1895 г.р., и А. Д. Воронова, 
1900 г.р., и немецкую, проповедником которой был р. К. Шлен-
дер, 1900 г.р. Эта община действовала, говоря современным язы-
ком, как социальная сеть. Верующие собирались по 10–15 чело-

58. Фразы из прецедентных текстов советской пропаганды особенно часто встречаются 
в заявлениях о регистрации баптистских общин в 1950-е гг., например: «русская 
октябрьская революция провозгласила не только равенство всех граждан страны, 
но и равенство всех церквей и религий. Мы верующие глубоко признательны 
партии и правительству нашей великой родины, за счастливую и радостную 
жизнь, и за дарование религиозной свободы всем церквам и религиозным 
объединениям, в том числе и баптистам». — ГАПК.Ф.р-1204. оп.1. Д.7. л.1. однако 
тема языка, которым пользовались советские верующие, выходит за рамки данной 
статьи и требует отдельного исследования.

59. информационный отчет <…> за 1 квартал 1951 г. // ГАПК. Ф.р-1204. оп.2. Д.2. 
л.110.
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век и проводили молитвенные собрания на квартирах. русские 
«предпочитали» бараки на заячьей Горке, а верующие-немцы 
— «в 19 квартале и на 1-м участке»60. Как видим, состав баптист-
ской общины не был этнически однородным. религиозные груп-
пы поддерживали между собой постоянную связь.

По воспоминаниям пожилой верующей современной общины 
пятидесятников г. Перми, входящей в союз объединенной Цер-
кви Христиан Веры евангельской (оЦ ХВе), в начале 1950 - х гг. 
в рабочем поселке ераничи г. Молотова проживали немцы-спец-
поселенцы. По воскресным дням проводились совместные рели-
гиозные собрания немцев-баптистов и евангельских христиан, 
представлявших русскую общину еХБ города. В «немецком ба-
раке» были разгорожены две комнаты, в которых проживали по-
селенцы, и в определенные дни их использовали для молитвен-
ных собраний61.

Свидетельства архивных документов 1940–50 - х и воспомина-
ния евангельских верующих, как видим, часто связывали проте-
стантские общины со специфичной социальной средой барачных 
анклавов, в которой оказались верующие, в частности немцы-бап-
тисты и меннониты. религиозные братства существовали в ком-
пактном пространстве жизнедеятельности верующих и почти 
не были заметны внешнему наблюдателю. Как писал уполномо-
ченный н. Г. Музлов, к примеру, о русскоязычных группах еван-
гельских христиан городов Молотов и Березники, «они упорно 
отрицают факты проведения молений, указывают, что собира-
ются в “гости”»62. обыденность этих социальных и религиозных 
связей функционально заменяла евангельское сообщество, его 
институты, отсутствующие в городской среде Пермского Прика-
мья послевоенного периода.

60. информационный отчет <…> за III квартал 1952 г. // ГАПК. Ф.р-1204. оп.2. Д.2. 
л.223.

61. «объединились по Духу Святому»: из воспоминаний Цюрпиты М. А. (записал 

и обработал Глушаев А. л., март–апрель 2010) // Вестник Пермского 
государственного института искусства и культуры. 2010. №9, декабрь. С.98–103.; 
о собраниях барачных общин в пригородах Воркуты вспоминал проповедник 
пермских пятидесятников 1960 - х гг. н. и. Бабушкин: «Собирается собрание 
в этом… как барак, комнаты уже поделали…». — Бабушкин н.и., 1928 г. р. 
Авторизованное интервью. 01–02.05.2004 // информация представлена 

А. Чернышовым.

62. информационный отчет <…> за IV квартал 1950 г. // ГАПК. Ф.р-1204. оп.2. Д.2. 
л.94.



Р е л и г и о з н ы е  п Р а к т и к и  в  с с с Р

2 7 4  ©  Г о с у д а р с т в о  ·  р е л и Г и я  ·  Ц е р к о в ь

3

на фоне политических событий, социальных реформ 1950 - х гг., 
последовавших после смерти Сталина в 1953 г., для региональных 
властей неожиданностью стала активная миссионерская деятель-
ность баптистских проповедников. В мае 1955 г. в рабочем поселке 
яйва, пригородной зоне г. Александровска Молотовской области, 
прошло большое молитвенное собрание, на котором присутство-
вали представители многих групп евангельских христиан-бапти-
стов области. Молитвенное собрание стало своеобразной офици-
альной встречей руководителей религиозных групп, на которой 
выбрали старшего пресвитера по области63. и хотя этот центр 
баптистов просуществовал не долго, он продемонстрировал спо-
собность евангельского движения к несистемной консолидации 
верующих даже вопреки решениям руководителей ВСеХБ и кон-
тролю со стороны государственных структур. 

отмена режима спецпоселений во второй половине 1950 - х гг., 
возвращение из лагерей проповедников протестантских общин 
сделали очевидными для гражданских властей наличие религи-
озных групп, действующих независимо от того, что предписы-
валось законодательством или инструкциями Совета по делам 
религиозных культов. так, в барачном анклаве южной части Со-
ликамска с характерным названием «рабочий городок» по дан-
ным архивных документов 1960 г. существовало две не регист-
рированные религиозные группы верующих-немцев: баптистов 

— 40 человек и меннонитов — 25 человек. Эти группы были ча-
стями более крупных общин, расположенных в северном приго-
роде, в бывшем Боровске64, административно присоединенном 
в 1959 г. к Соликамску.

регулярные собрания барачных общин баптистов и менно-
нитов оказались действенным механизмом адаптации и кон-
солидации немецкоязычного населения, в первую очередь 
молодежи, в специфических условиях многолетней дискрими-
нации по национальному признаку. наглядным примером мо-
жет служить список верующих-баптистов, собравшихся 6 августа  
1960-го г. «в рабочем городке, в бараке 6 кв. 14 у гр. Мартенс Анны 

63. информационный отчет… за 1 полугодие 1956 года. 18.07.1956 // ГАПК. Ф.р-1204. 
оп.2. Д.7. л.5.

64. Справка. 21.10.1960 // ГАПК. Ф.р-1205. оп.1. Д.23. л.185 – 185-об.
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Петровны»65. Проповедником в этой группе выступал Г. и. Мар-
тенс, 1924 г.р., слесарь горного цеха калийного комбината г. Со-
ликамска. из списка в 20 человек женщин было 17 человек, муж-
чин — 3 человека. Четвертым, не попавшим в список, был сам 
проповедник. Фамилии многих присутствующих говорили о род-
ственных и семейных связях. Все верующие, преимущественно 
молодые и средних лет, проживали в «немецких» бараках, распо-
ложенных поблизости друг от друга (См. Приложение 1).

Уполномоченный В. В. Беляев, описывая коммунальный быт 
верующих данного рабочего поселка, отмечал: «При посещении 
квартир немцев, проживающих в п. рабочий городок г. Соликам-
ска, выяснилась следующая картина. из всех людей, немцев, с ко-
торыми нам пришлось разговаривать по месту жительства (около 
10 квартир), проживающих в бараках, все оказались связанными 
в той или иной степени с религиозными сектами. радио нет, лек-
ций там не бывает, агитаторы не посещают эти бараки, в кварти-
рах “призывы” из евангелия, вышитые на ковриках, на полотен-
цах, в рамках и т. д. следующего содержания:

– “Бог есть любовь”
– “я и мой дом будем служить Господу”
– “Самые лучшие минуты я нашел с Господом” и т. д.
некоторые верующие, с которыми нам пришлось встречать-

ся и разговаривать по душам, крайне фанатично настроены»66.
Спонтанная активность религиозного населения вызвала тра-

диционную реакцию местных властей, впрочем, без применения 
массового насилия. Времена изменились. С этой точки зрения, ан-
тирелигиозная кампания конца 1950 - х гг. выглядит скорее как 
поиск механизмов управления самочинно возникшими инсти-
тутами. явный акцент в разворачивающейся политической кам-
пании был сделан на обличении и контроле над «сектантами»67, 
к которым относили в том числе евангельские общины в местах 
компактного проживания верующих. Протестантских проповед-
ников вызывали в местные исполкомы, и после непродолжитель-
ной беседы «отбирали расписки» о прекращении «сектантских 

65. Халтурин — Беляеву. 18.10.1960 // ГАПК. Ф.р-1205. оп.1. Д.23. л.180.

66. Документ №413 // немцы в Прикамье. т.1. Кн. 2. С.253.

67. т. К. никольская видит в этом своеобразие хрущевской антирелигиозной кампании, 
отмечая, что «идеология того времени носила ярко выраженный антисектантский 
характер». — Никольская Т. К. русский протестантизм и государственная власть 
в 1905–1991 годах. СПб.: издательство европейского университета в Санкт-
Петербурге, 2009. С.176.
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собраний». Все это напоминало известную процедуру, применяв-
шуюся в спецкомендатурах поселений, когда в 1948 г. вводилась 
уголовная ответственность «за побеги из мест обязательного и по-
стоянного поселения лиц, выселенных в отдаленные районы Со-
ветского Союза в период отечественной войны»68.

Помимо прочего, администрация рабочих поселков в своей по-
вседневной практике контроля использовала механизмы «кру-
говой поруки»69. Во главе бараков, которые на официальном 
языке именовались «коммунальными домами», были постав-
лены коменданты из числа проживающих. Действовали выбор-
ные домовые комитеты (домкомы), регулировавшие бытовые, 
хозяйственные вопросы внутри барачных общежитий. Функции 
и мера ответственности этих коллективистских институтов вос-
производили отчасти основные элементы общинной жизни сель-
ского мира. Комендантам и членам домкомов полагалось дис-
циплинировать жителей бараков, им вменялось в обязанность 
следить за благонадежностью обитателей барачных анклавов. По-
этому, как отмечалось в справке по г. нытва Молотовской обла-
сти, из «коммунальных домов, где также наблюдались случаи 
сборов в квартирах для моления немцев, были вызваны комен-
дант барака Бауман, домком Вайс и др. <…> им были даны указа-
ния не разрешать проведения сборов в квартирах для моления»70.

однако в поселковой жизни второй половины 1950 - х гг. влия-
ние религиозных барачных сообществ в немецкоязычной сре-
де было достаточно сильным. «Когда депутат нытвенского рай-
совета Берг Анна Эммануиловна, — сообщал уполномоченный 
по области В. В. Беляев, — стала проводить среди граждан, про-
живающих на поселке Камской судоверфи (пригород г. нытва), 
активную общественную работу, то от нее сразу отвернулись мно-
гие ее знакомые, перестали здороваться. Свои антипатии и пре-
дупреждения они передавали в устной форме через ее мужа, ко-
торый также является верующим. Вынудили Берг А. Э. написать 

68. Указ Президиума Верховного Совета СССр «об уголовной ответственности 
за побеги с мест обязательного и постоянного поселения лиц, выселенных 
в отдаленные районы Советского Союза в период Великой отечественной войны» 
от 26 ноября 1948 г. узаконил «переселение навечно» всех категорий 
спецпереселенцев. — См., например: Белковец Л. П. Административно-правовое 
положение российских немцев на спецпоселении 1941–1955 гг. С.218–223.

69. об использовании архаичного инструмента «круговой поруки» в управлении 
советским обществом см.: Хоскинг Д. Правители и жертвы. русские в Советском 
Союзе. М.: новое литературное обозрение, 2012.

70. Савчук — Беляеву. 17.09.1957 // ГАПК. Ф.р-1205. оп.1. Д.23. л.81.
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заявление о сложении с нее депутатских полномочий, что она 
и сделала»71. В поселке рабочий городок, г. Соликамска, в ко-
тором барачные общины немцев-меннонитов и баптистов были 
сплоченными и активными, под давлением верующих был вре-
менно закрыт в местном клубе красный уголок. А радио, кото-
рое передавало советскую музыку, было сломано неизвестными72.

Со временем обнаружился культурный конфликт внутри эт-
нической группы немцев, который возник в результате архаиза-
ции и вполне понятного отчуждения дискриминируемого этно-
са от господствующих культурных норм. Анализируя культурную 
ситуацию, сложившуюся в немецкой среде рабочих и шахтер-
ских поселков западного Урала в 1940–50 - х гг., о. л. лейбович 
отмечает, что в эти «годы немецкая культура — это очаг тради-
ционализма, возвращение к практикам и верованиям раннего 
протестантизма. естественно, что в этом своем качестве она от-
талкивала от себя многих молодых людей, получивших советское, 
да и просто светское образование, тем самым усиливая ассимиля-
ционные процессы»73.

Драма культурного разрыва конца 1950 - х гг. в немецкой сре-
де обострилась под воздействием антирелигиозной пропаганды, 
обвинявшей проповедников барачных общин в создании на ос-
нове религии замкнутой национальной среды. В частности, речь 
шла о меннонитах. Как писал региональный пропагандист атеиз-
ма Э. М. Кремзер, «учение меннонитов в нашей стране — не толь-
ко религиозное, но и националистическое»74. В результате его 
пропагандистской работы, как признавался Э. М. Кремзер в част-
ном разговоре с уполномоченным, «от меня отвернулись многие 
немцы, в прошлом хорошо знакомые, а теперь не здороваются»75.

Дальнейшая судьба барачных общин, религиозных братств 
евангельских верующих была определена, с одной стороны, об-
щими процессами социально-экономического развития горо-
дов западного Урала. начавшееся массовое строительство жилья 
в конце 1950 - х гг. постепенно меняло облик городов. Барачные 
микрорайоны вытеснялись районами типовой застройки. отно-

71. Документ №407 // немцы в Прикамье. т.1. Кн. 2. С.237.

72. Документ №413. там же. С.254.

73. Лейбович О. Л. Предисловие // немцы в Прикамье. т.1. Кн.1. С.20.

74. Кремзер Э. М. Последователи Менно (о религиозной секте меннонитов). Пермь: 
Пермское книжное издательство, 1960. С.4–5.

75. Документ №413 // немцы в Прикамье. т.1. Кн. 2. С.254.
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сительная нормализация жизни в 1960-е гг. позволила многим 
верующим обзавестись собственным жильем, частными домами. 
Барачная социокультурная среда деградировала, превратившись 
окончательно в зону социального отчуждения.

С другой стороны, антирелигиозная кампания 1958–1959 гг., 
административные практики местной власти, направленные 
на ограничение религиозной жизни протестантских групп, за-
ставили многих верующих мигрировать в другие регионы страны. 
Бывшие спецпоселенцы, выходцы с Украины, уезжали на роди-
ну. немецкое население городов западного Урала, среди кото-
рых были баптисты, пятидесятники, меннониты, в большинстве 
случаев переезжало в Казахстан, оренбургскую область, другие 
регионы СССр. Кому-то удалось эмигрировать за рубеж. Убыль 
немецких общин баптистов, меннонитов и лютеран была самой 
заметной на фоне миграционных процессов начала 1960 - х гг.

если по данным 1958–1959 гг. в области действовали 59 про-
тестантских общин и групп, объединявших 2220–2320 верую-
щих, то сведения единовременного учета, проводившегося осенью 
1961 г., указывали наличие 37 протестантских групп и 1161 еван-
гельских верующих76. из 8 общин меннонитов, в которых собира-
лись около 400 верующих немцев, остались 2 (117 человек); 4 об-
щины лютеран (200 человек) сократились до 2 групп (30 человек); 
количество евангельских христиан-баптистов, около 1200 верую-
щих в середине 1958 г., уменьшилось к 1962 г. до 720 человек77.

Подводя итог, следует заметить, что барачные религиозные 
братства евангельских христиан-баптистов, меннонитов возник-
ли в специфических условиях индустриальных поселков западно-
го Урала послевоенного времени. особые режимные территории, 
слабая мобильность населения рабочих поселков ввиду отсутствия 
инфраструктуры и прикрепления рабочей силы к промышлен-
ным предприятиям и шахтам угледобычи, репрессивные полити-
ческие практики не позволяли сформироваться в городах сообще-
ству евангельских верующих. Протестантские барачные общины, 
появившиеся в поселковой среде промышленных центров Моло-
товской области, функционально заменили религиозные институ-
ты разных евангельских течений. здесь особое место по стечению 

76. Докладная записка… 26.06.1958 // ГАПК. Ф.р-1204. оп.2. Д.7. л.172; Справка. 

27.10.1960 // ПермГАни. Ф.105. оп.27. Д.133. л.59 – 60; листы единовременного 

учета. Форма №1 // ГАПК. Ф.р-1204. оп.3. Д.47. л.11 – 73.

77. там же.
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обстоятельств заняли немецкие общины евангельских христиан-
баптистов, которые формировались преимущественно в барачных 
анклавах рабочих поселков. К 1958 г. на территории Пермской об-
ласти действовали 28–29 баптистских групп, объединявших около 
1200 верующих, в том числе 15 групп были полностью немецкими 
(около 900 человек). В тех же населенных пунктах, где «граждан 
немецкой национальности» было сравнительно немного, они вхо-
дили «в религиозные объединения евангельских христиан-бап-
тистов вместе с гражданами других национальностей»78. Впо-
следствии часть этих групп распалась либо объединилась с более 
крупными религиозными общинами области.

однако необходимо отметить, что протестантские барачные 
общины немцев послужили своеобразным ферментом в процес-
се складывания евангельского движения на территории Перм-
ского Прикамья после Второй мировой войны. и здесь следует 
согласиться с В. заватски, который отметил ведущую роль совет-
ских немцев в волне религиозного возрождения второй полови-
ны 1950 - х гг.79
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Приложение 1

Составлено по: «Список участников сборища, сектантов-бапти-
стов в рабочем городке г. Соликамска в бараке №6 в кв. 14 при-
сутствующих 6 августа 1960 года» // ГАПК. Ф.р-1205. оп.1. Д.23. 
л.183–184.

№ Фамилия, имя, отчество Год 
рождения

Место 
работы

Место 
жительства

1. Пеннер Анна яковлевна 1909 домохозяйка барак 6 
кв.15

2. Броун рената Андреевна 1905 – “ – барак 6 
кв.18

3. Фалькинштерн* лиля 
Андреевна

1939 – “ – барак 5 
кв. 6

4. Шнарвассер рената 
ренгольдовна

1938 трест №8 
участок-2 
штукатур

барак 6 
кв. 4

5. зименс лиля 
Германовна

1936 СМз ХПр-
штукатур

барак 6 
кв.14

6. Шиллер Марта 
Эдуардовна

1924 ЖКо СМз, 
жилгруппа

барак 5 
кв. 9

7. Фрейлих Эрна 
Эдуардовна

1923 обувная 
мастерская

барак 5 
кв.13

8. Мартенс лилия Эдуард. 1931 СМз рСУ 
- жилгруппа

барак 5 
кв. 4

9. Шилинг Герта 
Августовна 

1909 домохозяйка барак 2 
кв.26

10. левен Сусана Давыдовна 1942 трест №8 
СУ №1 
маляр

барак 2 
кв.19

11.  левен елизавета 
Петровна

1906 домохозяйка – “ –

12. Фальканштерн* Герберт 
робертович

1930 к/комбинат, 
горный цех 
машинист 
электровоза

барак 5 
кв. 6

13. Гиблер рудольф 
Артурович

1930 к/комбинат барак 6 
кв.16

14. Ганц роман Августович 1924 к/комбинат барак 5 
кв.14



А л е к с е й  Г л у ш А е в 

№ 3 - 4 ( 3 0 )  ·  2 0 1 2   2 8 3

№ Фамилия, имя, отчество Год 
рождения

Место 
работы

Место 
жительства

15. Фальканштейн* елена 
Петр.

1899 пенсионерка барак 5 
кв. 6

16. Шпарват иза ивановна 1897 домохозяйка барак 6 
кв. 4

17. зимлер елена 
Давыдовна

1927 не работает барак 2 
кв.19

18. Ганц лина робертовна 1924 домохозяйка барак 5 
кв.14

19. левен елизавета 
Давыдовна

1945 не учится барак 2 
кв.19

20. Мартенс Мар. ивановна 1897 не работает барак 5 
кв.15

 * Правильно — Фалькенштерн. Установлено: немцы в Прикамье. ХХ век: Сборник 

документов и материалов в 2 - х т. / т.1. Архивные документы. Кн. 2. Пермь: «Пуш-

ка», 2006. С.205.


