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Abstract
The article examines the problem of registration and legalization of activities by the central and 

local government bodies in respect of the German religious organizations in the Kalmyk ASSR in the 
second half of the 1950–1980s. 

Once the German population returned to Kalmykia from places of deportation in the late 1950s, 
revival of Protestant organizations was initiated. Groups of Baptist, Pentecostal and Lutheran adepts 
appeared in the areas of compact settlement of Germans in Gorodovikovsky and Yashaltinsky districts. 
Since the second half of the 1960s Evangelical Baptists, the most numerous community as compared 
to other Protestant organizations, boosted their activities to get their groups registered by government 
bodies. Under various pretexts the republican and municipal authorities refused their registration and 
at the same time strictly prohibited them from conducting religious worship. And it was the central 
regulatory body — Council for Religious Faiths under the Council of Ministers of the USSR — that 
put an end to confrontation of the two sides by registering the largest Baptist organizations in the 
villages of Ulyanovka (Yashaltinsky district) and Vinogradnoe (Gorodovikovsky district) in 1969 — 
despite protests of the republican authorities. Their legalization was determined not only by internal 
but rather by foreign policy factors. No other Baptists were afforded registration in the 1970–1980s, 
while small groups usually numbering 6 to 15 members were incorporated into larger associations. 
During the late 1950–1980s there were fi ve groups of Pentecostals in Kalmykia each numbering 7 
to 35 members in various years. All of them were in the areas of compact settlement of Germans 
in Yashaltinsky and Gorodovikovsky districts. The Soviet authorities characterized Pentecostals’ 
religious doctrine as “pernicious” and those could not be subject to registration which resulted in their 
illegal operation in Kalmykia during the period under consideration. 

In the Kalmyk ASSR there were also two groups of Lutherans residing in Yashaltinsky and 
Gorodovikovsky districts. One of the groups (in Krasnopolye) was too small and had no chances to 
be registered, the other one (in Yuzhny, Gorodovikovsky district) was registered only in 1986 after 
some positive changes in the state religious policies had been promoted.

The work has been written from materials of the National Archives of the Republic of Kalmykia, 
most of them have never been introduced into scientifi c discourse before. 
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В 1950–1980-е гг. немцы в Калмыкии 
входили в пятерку наиболее крупных ее эт-
нических групп. Верующая часть немецкого 
населения принадлежала к различным про-
тестантским вероисповеданиям, а наиболее 
многочисленными среди них являлись еван-
гельские христиане-баптисты. За более чем 
140-летнее пребывание немцев в Калмыкии 
властями накоплен большой опыт религи-
озной политики, который в целом еще не 
осмыслен и не систематизирован. Особенно 
это касается периода 1950–1980-х гг., кото-
рый в отечественной историографии крайне 
слабо изучен.

По истории религиозных организаций 
России протестантского направления суще-
ствует богатая научная литература. Среди 
авторов, обращавшихся к этой теме и внес-
ших большой вклад в ее изучение, необхо-
димо отметить А. И. Клибанова [Клибанов 
1969], З. В. Калиничеву [Калиничева 1972], 
Г. С. Лялину [Лялина 1977 ], Л. Н. Митро-
хина [Митрохин 1997], Т. К. Никольскую 
[Никольская 2009], А. И. Мицкевича [Миц-
кевич 1989], Л. В. Коваленко [Ковален-
ко 1997], Г. К. Крючкова [Крючков 2008], 
С. И. Куксенко [Куксенко 2014], И. В. Под-
березского [Подберезский 1996], А. А. Ру-
денко [Руденко 1989], большим событием 
в отечественной историографии баптизма в 
конце 1980-х гг. стал выход книги «История 
евангельских христиан-баптистов в СССР» 
[История… 1989].

К исследованию религиозной политики 
в 1950–1980-е гг. в отношении протестант-
ских организаций в Калмыкии историки 
приступили сравнительно недавно. За по-
следние пять лет автором был опубликован 
ряд статей, в которых затрагивались различ-
ные аспекты истории и религиозной поли-
тики государства в отношении баптистских 
[Белоусов 2014], лютеранских [Белоусов 
2015а] и пятидесятнических организаций 
[Белоусов 2015б], однако специального ис-
следования, посвященного регистрацион-
ному направлению религиозной политики, 
проведено не было. 

Между тем, для деятельности религи-
озной организации важнейшим вопросом 
является именно регистрация в органах 
государственной власти, так как она дает 
возможность легально действовать и сохра-
нять свою структуру, способную при бла-
гоприятных условиях развернуть широкую 
работу по вовлечению новых членов. Во 
второй половине XX в. для значительной 

части немецкого населения Калмыкии во-
прос регистрации протестантских организа-
ций был достаточно актуален, поскольку их 
религиозная деятельность способствовала 
также сохранению национальной идентич-
ности и культуры, а сам факт их легального 
существования для многих немцев был не-
обходим в плане сопротивления ассимиля-
ции и размыванию немецкой этничности в 
советской России. Власти эту связь рели-
гии с идентичностью и духовной культурой 
осознавали, поэтому при выстраивании сво-
ей религиозной политики по отношению к 
немцам Калмыкии национальный фактор 
они, безусловно, учитывали.

Целью данной работы является исследо-
вание важнейшей составляющей советской 
религиозной политики в Калмыкии — реги-
страции религиозных организаций. В рам-
ках этой проблемы рассмотрены трудности, 
с которыми сталкивались верующие при 
регистрации своих организаций в Калмыц-
кой АССР в период с половины 1950-х по 
1980-е гг.

В настоящее время в Калмыкии не-
мецкое население проживает в основном 
в Яшалтинском и Городовиковском райо-
нах, где сосредоточено более 95 % всей его 
численности в республике. В 1920-е гг. на 
территории этих районов функционировали 
два зарегистрированных общества люте-
ран, одно баптистское и одно пятидесятни-
ческое, в 1930-е гг. все они были закрыты 
властями. 

С началом Великой Отечественной вой-
ны немецкое население Калмыкии было 
депортировано в Казахстан, откуда оно на-
чало возвращаться в конце 1950-х гг. Среди 
прибывших в республику немцев имелись 
адепты баптистского, пятидесятнического 
и лютеранского вероисповеданий, которые 
по возвращении попытались наладить свою 
религиозную жизнь. Самыми многочислен-
ными из них были евангельские христиа-
не-баптисты, объединившиеся в группы в 
с. Ульяновке, Эсто-Алтае, Виноградном, 
Краснополье и х. Дружном Городовиков-
ского района. Баптисты проводили религи-
озные собрания в частных домах, устраива-
ли обряды крещения в прудах, вели скры-
тую пропаганду своего вероучения с целью 
привлечь в свои ряды новых сторонников. 
Вся эта их деятельность была незаконной, 
так как ни одна из групп не была зареги-
стрирована в органах государственной вла-
сти. В отношении баптистов применялись 
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профилактические и административные 
меры воздействия, однако желаемого ре-
зультата это не давало. Баптисты на время 
прекращали молитвенные собрания, однако 
при первой возможности возобновляли. 

Несмотря на давление властей, чис-
ленность баптистов продолжала расти: в 
1963 г., по сведениям уполномоченного по 
делам религиозных культов по Калмыцкой 
АССР Б. Д. Комаева, в с. Ульяновке, Эсто-
Алтае и Краснополье проживало примерно 
по 20–25 адептов баптистского вероучения, 
в основном немецкой национальности. Уве-
личению численности баптистов во многом 
способствовал миграционный и демографи-
ческий прирост немецкого населения, бла-
годаря чему между 1959 и 1970 гг. она воз-
росла с 1 547 [Всесоюзная перепись населе-
ния…] до 5 212 человек [Итоги… 1991: 5], 
т. е. в 3,5 раза. Поэтому в первой половине 
1960-х гг. большинство групп немецких 
баптистов достигло численности, которая 
позволяла им ставить вопрос о регистрации 
в органах государственной власти. Извест-
но, что в 1959 г. в местные органы власти 
с просьбой о регистрации обращались бап-
тисты х. Дружного [НА РК. Ф. П-1. Оп. 1. 
Д. 303. Л. 166], в первой половине 1960-х гг. 
— лидер баптистов с. Эсто-Алтай А. Э. Кля-
узе [НА РК. Ф. П-1. Оп. 4. Д. 615. Л. 50]. 
Однако в те годы добиться легализации сво-
их организаций баптисты шансов практиче-
ски не имели из-за обострившейся в стране 
борьбы с религией, инициированной Пер-
вым секретарем КПСС Н. С. Хрущевым. 

Борьба с религией начала постепенно 
ослабевать после отстранения Н. С. Хру-
щева от власти, в октябре 1964 г., но и при 
новом руководстве зарегистрировать рели-
гиозную организацию было крайне сложно. 
Причиной тому был диктат коммунистиче-
ской идеологии, одним из важнейших на-
правлений которого был атеизм. В СССР 
государственные органы находились под 
плотной опекой Коммунистической пар-
тии, поэтому ее решения были обязательны 
для исполнения всеми властными и обще-
ственными структурами. Вследствие это-
го органы государственной власти в лице 
Советов при рассмотрении религиозных 
вопросов вынуждены были зачастую руко-
водствоваться принципом идеологической 
целесообразности, а не правом. Партийные 
организации оказывали на государственные 
органы власти давление с целью не допу-
стить под любыми предлогами регистра-

цию религиозных организаций. Калмыкия 
в этом отношении не была исключением из 
правил. 

Со второй половины 1960-х гг. бапти-
сты Яшалтинского и Городовиковского 
районов активизировали деятельность, на-
правленную на регистрацию их групп в ор-
ганах государственной власти. Их обраще-
ния во властные структуры стали регуляр-
ными и более настойчивыми. Наибольшую 
активность в этом деле проявляли баптисты 
с. Виноградного Городовиковского района 
и с. Ульяновки Яшалтинского района, где 
сложились общества евангельских христи-
ан-баптистов, насчитывавшие по несколько 
десятков человек. 

В с. Виноградном баптистов возглавлял 
прибывший из Казахстана И. К. Гофман, ко-
торый организовывал молитвенные собра-
ния и проводил религиозные обряды. Его 
неоднократно предупреждали о незаконно-
сти религиозной деятельности, штрафовали 
и обвиняли в уклонении от регистрации, 
хотя последнее было абсолютно беспоч-
венным утверждением, поскольку Гофман 
как раз неоднократно обращался в органы 
государственной власти с соответствующей 
документацией по вопросу регистрации 
своей группы. Свой отказ в регистрации 
Городовиковский районный Совет депута-
тов трудящихся мотивировал отсутствием 
помещения, неправильностью оформления 
документов и другими причинами, которые 
уполномоченный по делам религиозных 
культов по Калмыцкой АССР Б. Д. Комаев 
считал несущественными и потому не спо-
собными служить «основанием для отказа 
в регистрации» [НА РК. Ф. Р-309. Оп. 1. 
Д. 2157. Л. 100].

Баптистами с. Ульяновки руководил 
В. Р. Ленц, он несколько раз от имени сво-
их единоверцев обращался в Яшалтинский 
районный Совет депутатов трудящихся с за-
явлением о регистрации общества, но всегда 
получал отказ на основании несоответствия 
их помещения необходимым техническим 
нормам. 20 апреля 1969 г. в письме к упол-
номоченному по делам религий по Калмыц-
кой АССР И. Ф. Азыдову баптисты с. Улья-
новки жаловались на то, что председатель 
Яшалтинского райсовета С. Д. Лиджиев не 
осмотрел лично молельное помещение, в 
то же время он наотрез отказался дать им 
предусмотренный законом письменный от-
каз в регистрации [НА РК. Ф. Р-309. Оп. 1. 
Д. 2158. Л. 61].



37

NATIONAL HISTORY

Недовольные безосновательным отка-
зом в регистрации своих религиозных орга-
низаций в местных структурах власти (сель-
ских и районных) верующие с. Виноградно-
го и Ульяновки писали в Совет министров 
Калмыцкой АССР, но и там им отвечали 
отказом. Не добившись и здесь желаемого 
результата, баптисты вынуждены были об-
ратиться в высшую инстанцию — Совет по 
делам религий при Совете министров СССР.

В январе 1969 г. уполномоченный 
по делам религий по Калмыцкой АССР 
И. Ф. Азыдов совместно с руководителями 
партийных и советских органов Городо-
виковского и Яшалтинского районов про-
верил обоснованность жалоб верующих 
с. Виноградного и Ульяновки на отказ в 
регистрации их организаций. В ходе про-
верки выяснилось, что в обоих населенных 
пунктах, несмотря на запреты властей, в 
домах верующих систематически проходят 
молитвенные собрания и совершаются ре-
лигиозные обряды. В с. Виноградное в бо-
гослужениях участвовало около 50 человек, 
в с. Ульяновке — около 40, кроме того, бап-
тисты посещали зарегистрированные обще-
ства евангельских христиан-баптистов в 
Сальске, Ставрополе и Элисте, с которыми 
у них были установлены контакты. Бапти-
сты также находились в переписке с руко-
водством баптистов Ставропольского края 
и Всесоюзного совета евангельских хри-
стиан-баптистов [НА РК. Ф. Р-309. Оп. 1. 
Д. 2160. Л. 13]. Проверкой было установле-
но, что среди баптистов есть желающие за-
регистрировать группы не только в упомя-
нутых селах, но и в п. Южном Городовиков-
ского района, в с. Эсто-Алтае и Краснопо-
лье Яшалтинского района [НА РК. Ф. Р-309. 
Оп. 1. Д. 2160. Л. 14].

Уполномоченный по делам религий по 
КАССР И. Ф. Азыдов, внимательно изучив 
материалы о религиозной ситуации, сло-
жившейся в с. Виноградном и Ульяновке, 
подготовил и представил 19 мая 1969 г. в 
Совет по делам религиозных культов при 
Совете министров СССР свои предложения 
по разрешению вопроса. Он признавал не-
обоснованность отказа местных властей в 
регистрации евангельских христиан-бап-
тистов в данных населенных пунктах, но 
в то же время считал нецелесообразной их 
регистрацию, высказав опасение, что она 
«может вызвать аналогичные ходатайства 
со стороны верующих других культов…» 
[НА РК. Ф. Р-309. Оп. 1. Д. 2157. Л. 21].

Очевидно, И. Ф. Азыдов имел в виду, 
прежде всего, буддистов и мусульман, кото-
рых было подавляющее большинство среди 
калмыков, казахов и северокавказских на-
родов. Они не имели в республике ни одно-
го зарегистрированного общества, и лега-
лизация деятельности баптистов могла дать 
им прецедент и вдохновить на действия по 
регистрации своих религиозных сообществ, 
особенно буддистов, проявлявших в этом 
деле большую активность.  

И. Ф. Азыдов выдвинул следующий ва-
риант решения данного вопроса: виноград-
ненским и ульяновским баптистам отказать 
в регистрации, но в то же время «взять их 
на учет как фактически действующие» 
[НА РК. Ф. Р-309. Оп. 1. Д. 2157. Л. 21]. 
Этот шаг, по его мнению, мог бы устроить 
обе стороны: баптисты получили бы воз-
можность фактически открыто отправлять 
свои религиозные потребности и прекра-
тили бы жаловаться властям, а последние 
смогли бы более эффективно контролиро-
вать их деятельность.

Совет по делам религий на заседании 
23 сентября 1969 г. не нашел веских осно-
ваний для отказа в легализации деятельно-
сти виноградненских и ульяновских бап-
тистов и постановил зарегистрировать их 
общества, что сразу же вызвало протест 
со стороны республиканских и районных 
властей. 3 ноября 1969 г. уполномоченный 
И. Ф. Азыдов информировал Совет по де-
лам религий о том, что, хотя постановление 
о регистрации двух общин евангельских 
христиан-баптистов и получено Совмином 
КАССР, «но оно никем не обнародуется и 
не исполняется» [НА РК. Ф. Р-309. Оп. 1. 
Д. 2157. Л. 26]. В Городовиковском и Яшал-
тинском районах власти инициировали со-
брания местных жителей, которые вырази-
ли свое несогласие с решением централь-
ного органа о регистрации евангельских 
христиан-баптистов, а партийно-советское 
руководство республики направило в адрес 
ЦК КПСС и Совета министров СССР пись-
мо, датируемое 14 ноября 1969 г., с прось-
бой отменить решение о регистрации. Свою 
позицию авторы письма аргументировали 
мнением районных властей «о невозмож-
ности и нежелательности регистрации этих 
обществ», негативным влиянием баптистов 
на общественную жизнь и прочими аргу-
ментами [НА РК. Ф. Р-309. Оп. 1. Д. 2160. 
Л. 15], в целом не имевшими отношения 
к праву. 
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Сложившаяся ситуация вокруг реги-
страции баптистов с. Виноградного и Улья-
новки побудила Совет по делам религий 
направить в конце 1969 г. своих представи-
телей в Калмыкию — А. А. Нуруллаева и 
С. Н. Орлова, после визита которых решено 
было временно воздержаться от обнародо-
вания постановления о регистрации бапти-
стов, а уполномоченному по делам религий 
по Калмыцкой АССР предписано указы-
вать в своих отчетах данные два общества 
в качестве незарегистрированных [НА РК. 
Ф. Р-309. Оп. 1. Д. 2160. Л. 16].

Проявленное Советом по делам религий 
колебание в вопросе о регистрации бапти-
стов Калмыкии даже уже после принятия 
постановления в очередной раз свидетель-
ствует о противоречивом характере религи-
озной политики советского государства. 

Для баптистов с. Виноградного (73 че-
ловека) и Ульяновки (70 человек) в итоге 
все закончилось благополучно: они получи-
ли официальный статус для своих обществ. 
Это были первые религиозные общества в 
Калмыкии, зарегистрированные в органах 
государственной власти после окончания 
Великой Отечественной войны. Баптистам 
во многом помог внешнеполитический 
фактор. В 1960-е гг. у значительной части 
немецкого населения в СССР усилилось 
стремление выехать на постоянное житель-
ство в ФРГ, и одной из причин являлась про-
водимая государством атеистическая рели-
гиозная политика. Советское руководство 
не могло не учитывать это обстоятельство, 
поэтому вынуждено было вносить некото-
рые коррективы в свою политику по отно-
шению к немецким религиозным организа-
циям. Отметим также тот факт, что многие 
граждане немецкой национальности Совет-
ского Союза имели в ФРГ родственников, 
вели с ними переписку и при возможности 
посещали их, являясь своего рода каналом 
передачи на Запад информации о соблюде-
нии прав человека, этнических и религиоз-
ных групп. Нельзя недооценивать и того, 
что регистрация организаций немецких бап-
тистов стала возможной также благодаря 
помощи Всесоюзного совета евангельских 
христиан-баптистов и, безусловно, стойко-
сти и активности самих верующих.

В 1970–1980-е гг. власти не допускали 
более регистрации баптистов: небольшие 
их группы, насчитывавшие обычно 6–15 че-
ловек, включались в состав более крупных 
объединений. Так, в Виноградненское об-

щество евангельских христиан-баптистов, 
помимо верующих с. Виноградного, входи-
ли баптисты г. Городовиковска и п. Южно-
го, в Ульяновское общество евангельских 
христиан-баптистов — жители Эсто-Алтая 
и Краснополья.

На протяжении конца 1950–1980-х гг. 
в КАССР действовали пять групп пятиде-
сятников, каждая из которых в разные годы 
насчитывала от 7 до 35 человек. Все они 
находились в местах компактного расселе-
ния немецкого населения — в с. Ульяновке, 
Краснополье, Эсто-Алтае Яшалтинского 
района и п. Южном и Садовке Городовиков-
ского района. Секретной инструкцией (март 
1961 г.) по применению законодательства 
о культах пятидесятники были отнесены к 
числу «вредных» сект и не подлежали реги-
страции, поэтому немецкие пятидесятниче-
ские организации Калмыкии в рассматри-
ваемый период находились на нелегальном 
положении.

Лютеране Калмыцкой АССР были пред-
ставлены двумя группами: в одну из них 
входили жители с. Краснополья Яшалтин-
ского района, вторую составляли верую-
щие п. Южного Городовиковского района. 
Краснопольская группа в разные годы на-
считывала от четырех до девяти человек 
и в силу своей малочисленности не могла 
рассчитывать на регистрацию в органах го-
сударственной власти. Лютеранская группа 
п. Южного образовалась в 1974 г., увели-
чившись к 1978 г. за счет притока новых 
членов до 20 человек [НА РК. Ф. Р-309. 
Оп. 1. Д. 2164. Л. 13].

Руководители южненских лютеран 
Я. Я. Герман и А. И. Эйрих пытались за-
регистрировать группу и несколько раз по-
давали в Городовиковский районный ис-
полнительный комитет заявления, однако 
власти им не отвечали или заявляли, что до-
кументы о регистрации к ним не поступали. 

В апреле 1983 г. лютеране п. Южного 
в очередной раз подали заявление на реги-
страцию. К этому времени группа сократи-
лась до 14 человек (шесть мужчин и восемь 
женщин), однако, несмотря на это обсто-
ятельство, ее члены хотели легализовать 
свою деятельность [НА РК. Ф. Р-309. Оп. 1. 
Д. 2161. Л. 22]. Сделать это им удалось 
только в мае 1986 г., когда в религиозной 
политике Советского государства наступи-
ли позитивные перемены.

История легализации немецких религи-
озных организаций в Калмыкии свидетель-
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ствует о том, что в 1960–1980-е гг. верую-
щим удалось, несмотря на упорное проти-
водействие властей, добиться регистрации 
своих обществ, которые охватывали боль-
шинство религиозного немецкого населе-
ния.
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Аннотация. В статье исследуется проблема регистрации и легализации деятельности не-
мецких религиозных организаций в Калмыцкой АССР во второй половине 1950–1980-х гг. 
центральными и местными органами государственной власти. 

В конце 1950-х гг., после возвращения в Калмыкию немецкого населения из мест депорта-
ции, началось возрождение протестантских организаций. В местах компактного проживания 
немецкого населения, в Городовиковском и Яшалтинском районах, возникли группы адептов 
баптистского, пятидесятнического и лютеранского вероисповеданий. Среди протестантских 
организаций самыми крупными являлись евангельские христиане-баптисты, которые со вто-
рой половины 1960-х гг. резко активизировали деятельность, направленную на регистрацию 
их групп в органах государственной власти. Республиканские и районные власти под различ-
ными предлогами отказывали им в регистрации, в то же время строго запрещая им проводить 
отправление религиозного культа. Точку в противостоянии двух сторон поставил централь-
ный орган — Совет по делам религиозных культов при Совете министров СССР, зарегистри-
ровавший в 1969 г. вопреки протестам республиканских властей самые крупные баптистские 
организации в с. Ульяновке Яшалтинского района и в с. Виноградное Городовиковского рай-
она. Их легализация была обусловлена не только внутренними, но и во многом внешнеполи-
тическими факторами. В 1970–1980-е гг. власти более не допускали регистрации баптистов, 
небольшие их группы, насчитывавшие обычно 6–15 человек, включались в состав более круп-
ных объединений. В конце 1950–1980-х гг. в КАССР действовали пять групп пятидесятников, 
каждая из которых в разные годы насчитывала от семи до 35 человек. Все они находились 
в местах компактного расселения немецкого населения, в Яшалтинском и Городовиковском 
районах. Пятидесятники были отнесены советским руководством к числу «вредных» сект и не 
подлежали регистрации, поэтому немецкие пятидесятнические организации Калмыкии в рас-
сматриваемый период находились на нелегальном положении. 

В Калмыцкой АССР имелись также две группы лютеран, состоявшие из жителей Яшал-
тинского и Городовиковского районов. Одна из групп (с. Краснополье) была крайне малочис-
ленной и не имела шансов быть зарегистрированной, другой группе (п. Южный, Городовиков-
ский район) это удалось сделать только в 1986 г., когда в религиозной политике государства 
наступили позитивные перемены.

Работа написана на основе материалов Национального архива Республики Калмыкия, 
большинство из которых впервые вводятся в научный оборот. 

Ключевые слова: государственная религиозная политика, протестантские организации, 
немцы, Калмыцкая АССР.


