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Abstract. Introduction. The article examines the survival practices of the Mennonites during the Civil War
(based on the materials of the European part of the Russian state). Methods and materials. The memoirs, letters and
diaries of the Mennonites; analytical materials on the situation of the Mennonites, prepared by commissions of the
RCP(b) were the source base of the study. The methodological basis of the research was formed by the principles
of historicism and objectivity, as well as special-historical methods: historical-comparative, historical-genetic.
Analysis. Analysis of the behavior of various regional groups of Mennonites during the Civil War revealed different
practices of their response to wartime conditions and the nationwide crisis caused by them: political neutrality, the
organization of self-defense units, active support of opposing forces, internal migration, emigration, attempts to
preserve the traditional economic structure, mutual assistance. The following regional factors were identified that
influenced the position of the Mennonites during the War: the brutality and proximity of hostilities; the land policy
of the Bolsheviks and the acuteness of the agrarian question; the level of ethnophobia towards German-speaking
citizens; the scale of repressions, confiscations; activities of the occupying German-Austrian forces, white
governments, Makhnovist bands. Results. The article shows that in the south of Ukraine, where the Mennonites
found themselves in the epicenter of fierce battles between Whites, Reds and Makhnovists, emigration abroad
began earlier than in other regions; self-defense detachments acted in an organized manner. Ukrainian Mennonites
took an active part in the activities of the German-Austrian and White armies. In other regions, the activities of self-
defense detachments were less significant, instead of mass emigration abroad, the Mennonites chose internal
migration to quieter areas in 1918–1920. T.P. Nazarova analyzed regional material on the development of Mennonite
groups, revealed the nature of their relationship with warring political forces. O.Yu. Redkina analyzed historiography,
considered the problem of the activities of the Mennonite self-defense units.

Key words: mennonites, Civil War, self-defense units, emigration, religious pacifism.

Citation. Nazarova T.P., Redkinа O.Yu. The Mennonites in the Civil War (1918–1920s): Survival Practices of
an Ethno-Confessional Group. Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 4. Istoriya.
Regionovedenie. Mezhdunarodnye otnosheniya [Science Journal of Volgograd State University. History. Area
Studies. International Relations], 2022, vol. 27, no. 4, pp. 215-224. (in Russian). DOI: https://doi.org/10.15688/
jvolsu4.2022.4.19

УДК 94(470)«1918/1920» Дата поступления статьи: 04.12.2021
ББК 63.3(2)5 Дата принятия статьи: 07.02.2022

МЕННОНИТЫ В ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ (1918–1920 гг.):
ПРАКТИКИ ВЫЖИВАНИЯ ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНОЙ ГРУППЫ

Татьяна Павловна Назарова
Волгоградский государственный аграрный университет, г. Волгоград, Российская Федерация

Ольга Юрьевна Редькина
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Российская Федерация



216

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В РОССИИ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА

Вестник ВолГУ. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. 2022. Т. 27. № 4

Аннотация. В статье рассматриваются практики выживания меннонитов в период гражданской войны
(по материалам европейской части российского государства). Источниковой базой исследования послужили
воспоминания, письма и дневники меннонитов; аналитические материалы о положении меннонитов, подго-
товленные комиссиями РКП(б). Методологическую основу исследования составили принципы историзма и
объективности, а также специально-исторические методы: историко-сравнительный, историко-генетичес-
кий. Анализ поведения различных региональных групп меннонитов в годы гражданской войны позволил
выявить разные практики их реагирования на условия военного времени и вызванный ими общенациональ-
ный кризис: политический нейтралитет, организация отрядов самообороны, активная поддержка противо-
борствующих сил, внутренняя миграция, эмиграция, попытки сохранения традиционного хозяйственного
уклада, взаимопомощь. Были определены следующие региональные факторы, повлиявшие на позицию мен-
нонитов в период войны: ожесточенность и близость военных действий; земельная политика большевиков и
острота аграрного вопроса; уровень этнофобии в отношении немецкоговорящих граждан; масштаб репрес-
сий, конфискаций; деятельность оккупационных германо-австрийских сил, белых правительств, махновских
банд. В статье показано, что на юге Украины, где меннониты оказались в эпицентре ожесточенных сражений
между белыми, красными и махновцами, раньше, чем в других регионах началась эмиграция за рубеж;
организованно действовали отряды самообороны. Украинские меннониты приняли активное участие в ме-
роприятиях германско-австрийской и Белых армий. В других регионах деятельность отрядов самообороны
была менее значительна, вместо групповой эмиграции за рубеж меннонитами была выбрана внутренняя
миграция в более спокойные районы в 1918–1920 годы. Вклад авторов. Т.П. Назарова проанализировала
региональный материал по развитию меннонитских групп, выявила характер их отношений с враждующими
политическими силами. О.Ю. Редькина провела анализ историографии, рассмотрела проблему деятельнос-
ти отрядов самообороны.

Ключевые слова: меннониты, гражданская война, отряды самообороны, эмиграция, религиозный
пацифизм.
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Введение. Актуальным направлением
в современной историографии стало изучение
повседневной жизни общества, практик выжи-
вания и адаптации гражданского населения к
условиям военного времени, влияния вооружен-
ного конфликта на систему ценностей челове-
ка переходной исторической эпохи. В этом от-
ношении особый интерес представляет опыт
выживания российских меннонитов, чье ми-
ровоззрение, основанное на религиозных ус-
тановках, аполитичности и неприятии насилия,
претерпело в годы гражданской войны в Рос-
сии определенную трансформацию.

Участие меннонитов в гражданской вой-
не в советской историографии оценивалось од-
носторонне. Меннониты рассматривались как
активные участники белогвардейской контр-
революции, которые на период войны «забы-
ли» о своем пацифизме, повсеместно созда-
вали отряды самообороны с целью уничто-
жения советской власти и в попытке вернуть
утраченную собственность. А.Ф. Белимов и
А.Н. Ипатов писали о нескольких тысячах
меннонитов, сражавшихся с оружием в бело-

гвардейских частях, о меннонитском полке в
армии Врангеля, о меннонитском отряде, во-
евавшем при Перекопе против Красной ар-
мии [2, c. 24; 11, с. 130–131].

В современной историографии подчерки-
вается изначальная тактика политического
нейтралитета у меннонитов в годы гражданс-
кой войны. Лишь начавшиеся грабежи, рекви-
зиции и массовые убийства заставили их со-
здать отряды самообороны [1, с. 114; 17, с. 98].
Наиболее подробно исследовано положение
украинских колоний в период гражданской вой-
ны. В работах зарубежных историков проана-
лизированы этапы участия меннонитов юга
Украины в войне; раскрыто разграбление не-
мецких колоний махновцами, показаны жерт-
вы среди мирного населения [2; 3; 5; 10; 13].
В меннонитской историографии преобладает
мнение о том, что после октября 1917 г. боль-
шинство меннонитов готовилось к эмиграции,
видя в ней единственный путь сохранения эт-
ноконфессии [28, p. 114–118].

Причины организации самообороны и ее
реализацию авторы описывают по-разному в
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зависимости от методологии и источников.
Украинские историки акцентируют внимание
на том, что в годы гражданской войны само-
оборона была вынужденной мерой с целью
защиты жизни [1; 3]. Меннонитские авторы
фактически подтвердили выводы советских
историков о том, что меннониты прибегали к
вооруженной борьбе и до гражданской войны
с целью защиты своей собственности [25; 27].

Участие меннонитов в гражданской вой-
не в регионах России, по сравнению с украин-
скими колониями, изучено слабо. Специаль-
ных исследований по этой теме нет, но дан-
ный аспект поднимается в монографиях и дис-
сертациях, посвященных истории меннонитов
в более широких хронологических рамках [8;
12; 17; 20; и др.]. Сравнительный анализ реги-
ональных практик выживания меннонитов в
условиях гражданской войны не проводился.

Целью статьи является сравнительный
анализ практик выживания меннонитов в усло-
виях гражданской войны в различных регионах
России (европейской части) и Украины. Для
достижения этой цели были выявлены регио-
нальные факторы, повлиявшие на поведенчес-
кую практику меннонитов в военные годы; про-
анализированы хозяйственные показатели и
степень развития кризиса в отдельных локаль-
ных группах; рассмотрено участие меннонитов
в борьбе противоборствующих сил.

Методы и материалы. Основную
группу документов составили источники лич-
ного происхождения (письма сотрудников ино-
странных гуманитарных миссий, воспомина-
ния, письма и дневники меннонитов), храня-
щиеся в фондах Архива Mennonite Central
Committee (далее – MCC), а также частично
опубликованные в зарубежном меннонитском
журнале «Наследие». Особый интерес пред-
ставляют материалы из уникальной коллек-
ции Архива MCC в г. Гошен США, которые
ранее отечественными исследователями не
использовались. В его фондах, помимо доку-
ментов по деятельности МСС в разных ре-
гионах мира, в том числе в СССР, отложи-
лись письма российских и украинских мен-
нонитов родственникам за рубежом, сотруд-
никам гуманитарных миссий и эмиграцион-
ных центров, в которых они подробно описы-
вали свое бедственное положение в годы
гражданской войны.

В партийных циркулярах и аналитичес-
ких докладах, оценивающих положение мен-
нонитских поселений, включались историчес-
кие справки, содержащие материал по исто-
рии меннонитства и акцентирующие внимание
на его отношениях с царизмом, с белыми пра-
вительствами и оккупационными армиями в
годы войны.

Методологическую основу исследования
составили принципы историзма и объективно-
сти. В работе использовался историко-гене-
тический метод, который помогает проследить
положение меннонитских поселений от нача-
ла гражданской войны до ее окончания, выде-
лить этапы вовлечения меннонитов в борьбу
противоборствующих сил, оценить трансфор-
мацию в поведенческой практике данного со-
общества. Историко-сравнительный метод
позволил выявить общие и специфические
черты в практиках выживания отдельных ло-
кальных групп меннонитов.

Анализ. Меннониты, поселившиеся в
России во времена Екатерины II, и в начале
XX в. оставались замкнутым этноконфессио-
нальным сообществом со своим языком
(платтдойч), традициями, протестантской ре-
лигией и самобытным укладом жизни, обособ-
ленным от иноконфессионального окружения.
К 1917 г. в Российской империи насчитыва-
лось порядка 110 тыс. меннонитов, которые
проживали локальными группами в Поволжье,
Крыму, на Урале, Украине, Кавказе, Средней
Азии и в Сибири. Отстаивая идеи пацифизма,
это протестантское сообщество внесло огром-
ный вклад в зарождение и развитие альтерна-
тивной службы в Российской империи, способ-
ствуя принятию соответствующего законода-
тельства [9]. Отказ от участия в государствен-
ной и военной службе, последовательный па-
цифизм как базовые принципы мировоззрения
меннонитов сформировали у них пассивное
поведение в отношениях с властью и соседя-
ми. Основной реакцией меннонитов на возни-
кающие угрозы их этнокультурной и религи-
озной целостности была эмиграция. Так было
в Европе во времена Реформации, в Пруссии
в конце XVIII в. в условиях ограничения зе-
мельных и религиозных прав меннонитов, в
Российской империи в период введения все-
общей воинской повинности. Революционный
кризис и гражданская война вновь остро по-
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ставили вопросы выживания меннонитской
этноконфессии в России.

В условиях смены власти в 1917 г. мен-
нониты готовы были сохранять лояльность и
законопослушность при любом режиме, но
занимали непримиримую позицию в отноше-
нии военной службы, невмешательства госу-
дарства в вопросы вероисповедания и систе-
мы обучения молодежи. В отношениях с боль-
шевиками меннониты в основном придержи-
вались принципа «политического нейтралите-
та», лишь небольшая часть меннонитской
молодежи, оторванная от своей среды, актив-
но поддержала революционеров, что призна-
вали не только советские, но и зарубежные
исследователи [11, с. 133; 19, с. 80]. В соста-
ве Красной армии также встречались менно-
ниты, о чем свидетельствует факт расстрела
пяти меннонитов во время немецкой оккупа-
ции Украины за их революционную деятель-
ность. По воспоминаниям евангельских мис-
сионеров Русской палаточной миссии, даже
среди махновцев были люди меннонитского
происхождения, покинувшие свои общины, ко-
торые участвовали в расправе над своими
соседями [19, с. 81]. Белые правительства
Деникина, Врангеля тоже подвергали колонии
реквизициям, но проводимая ими земельная
политика, направленная на поддержку част-
ной собственности и крупного землевладения,
безусловно, находила более широкую поддер-
жку среди меннонитов. Это свидетельствует
о том, что единой позиции в отношении проти-
воборствующих сил в годы гражданской вой-
ны у меннонитов не было. Поляризация мне-
ний внутри сообщества стала следствием про-
цессов социального расслоения в колониях к
началу XX в. и нехватки земли при постоянном
росте численности населения.

Масштабные военные действия, развер-
нувшиеся в годы гражданской войны на тер-
риториях проживания меннонитов, подвергли
серьезному испытанию их пацифистские
убеждения. В регионах меннониты по-разно-
му отреагировали на события гражданской
войны, что обусловлено было степенью бли-
зости и тяжести боевых действий, характе-
ром межэтнических отношений, землеустро-
ительной политикой местных властей, нали-
чием или отсутствием оккупационных армий.
В районах, находящихся под контролем боль-

шевиков, общим фактором в развитии менно-
нитских поселений стала жесткая налоговая
политика власти, проводимая на местах, со-
гласно декрету о единовременном чрезвычай-
ном десятимиллиардном налоге на имущие
слои населения от 30 октября 1918 года. Вы-
сокие урожаи, хорошее обеспечение землей и
инвентарем в меннонитских поселениях в до-
военное время способствовали распростране-
нию мнения об общей зажиточности их хо-
зяйств, поголовному отнесению их к очагам
кулачества и контрреволюции [21, л. 191]. Про-
довольственный и налоговой нажим на мен-
нонитские селения проходил в условиях тер-
рора по отношению к жителям (проводились
аресты, расстрелы, применялась система за-
ложничества и насильственных конфискаций).
Эти факты фиксируются во всех регионах.
В дневниках Р.Д. Никеля, жителя Хортицы, был
описан пример огромного выкупа (2 млн руб.),
который пришлось собрать жителям за то, что-
бы вызволить из ареста церковного старшину
Исаака Дика в феврале 1918 г. [22, p. 12].

Наиболее пострадавшими в годы граж-
данской войны следует признать украинских
меннонитов. Их поселения находились в эпи-
центре боевых действий Белой, Красной, мах-
новской армий, подвергались постоянным рек-
визициям и репрессиям, нападениям бандит-
ских группировок, что нанесло непоправимый
урон некогда процветающим хозяйствам. Ре-
гиональной спецификой Украины был острый
земельный голод и перенаселение, что приве-
ло к массовым захватам помещичьих и коло-
нистских земель сразу после февральской ре-
волюции. События гражданской войны спро-
воцировали резкий рост этнофобии и «револю-
ционного национализма» среди украинского
крестьянства. На рост этнофобии повлияли
несколько факторов. Во-первых, действия ав-
стро-немецких войск на занятых украинских
территориях. Германское командование вос-
становило прежние порядки, вернуло захвачен-
ные земли и фабрики их владельцам, что выз-
вало недовольство крестьян и пробудило вновь
антинемецкие настроения. Во-вторых, многие
историки отмечают, что меннониты радушно
встретили австро-немецкую оккупационную
армию, помогая ей продовольствием, уча-
ствуя в ее карательных экспедициях в укра-
инские села [1, с. 114; 13, с. 54]. С целью под-
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держки германского правительства меннонит-
ские и немецкие землевладельцы предоста-
вили ему кредит в 30 млн рублей. В-третьих,
общий правовой нигилизм, сопровождающий
распад государственности, нерешенность аг-
рарного вопроса, этническая и конфессиональ-
ная чересполосица региона, маргинализация
значительной части населения – все это по-
догрело антинемецкие настроения и нацио-
нальные предрассудки [10, с. 42]. В докладах
Комиссии при Агитпропе ЦК по работе среди
меннонитов причины особой жестокости мах-
новцев по отношению к меннонитам объясня-
лись немного по-другому: беспощадная эксп-
луатация меннонитами-кулаками украинской
бедноты, а также расширение владений нем-
цев за счет украинских крестьян, поднятие цен
на землю и аренду [18, л. 25].

Многие крестьяне поддержали террор
махновцев в меннонитских селениях. Несмот-
ря на интернационализм взглядов, Н. Махно,
по оценкам Н.В. Венгер, проявлял особую
жестокость в отношении меннонитов, которые
были, по его мнению, не тружениками, а нем-
цами-кулаками, которые к тому же были за-
мечены в пособничестве оккупантам, с кото-
рыми боролись махновцы [5]. За весь период
махновцами было расстреляно около 400 мен-
нонитов, сиротами стали почти 800 детей [15].
Так, в одном только Хортицком районе, 4 мен-
нонитских поселения было полностью разру-
шено отрядами Махно, мужское население
было истреблено, остальные жители пересе-
лились в другие села [6, л. 54]. Обращает на
себя внимание массовое убийство махновца-
ми 1/3 жителей поселка Дубовка (Эйхен-
фельд) [4]. Это подтверждается и другими ис-
точниками. Как пишет в своих дневниках Ген-
рих Эннс, житель соседней Хортицы, чья се-
мья эмигрировала из России в 1924 г.: «Вече-
ром 17 [октября 1919 г.] банда на лошадях
вдруг окружила село в тщательно организо-
ванном, внезапном нападении. Они атаковали
все усадьбы одновременно, так что жители
не смогли предупредить друг друга. Они про-
должали рубить в холодную кровь всех жите-
лей поселка – более пятнадцати часов. Во-
семьдесят четыре человека потеряли свои
жизни» (Отрывки из дневника Г. Эннса цит.
по: [26, p. 43–44]). Всего было разорено по-
рядка 15 поселений Николайпольской и Хор-

тицкой волостей, 7 колоний были полностью
сожжены. Молочанские колонии в меньшей
степени пострадали от махновцев и даже орга-
низовали сбор пожертвований для Хортицы.

Осенью 1918 – весной 1920 г. в разгар
военных действий для вооруженного отпора
махновским бандам украинские меннониты
создают отряды самообороны. Доброволь-
ческая армия Деникина вооружала, обучала и
использовала эти отряды в своих интересах.
Таким образом, события гражданской войны
оказали серьезное влияние на трансформацию
основополагающего принципа меннонитского
вероисповедания – принципа ненасилия и от-
каза от воинской службы. На специально со-
званной религиозной конференции в колонии
Лихтенау  по этому вопросу было принято ком-
промиссное решение – религиозная община по-
прежнему придерживалась четких пацифист-
ских убеждений, но каждый меннонит в от-
дельности сам мог принять решение о том,
как ему защищаться [1, с. 115]. Идея воору-
женной самообороны не отражала единого
мнения среди меннонитского сообщества и не
получила широкого распространения в тех
регионах, где меннониты меньше пострадали
от военных действий. Так, известный еванге-
лический проповедник Яков Дик отрыто кри-
тиковал эти отряды и предостерегал менно-
нитов от «этого безумия» [19, с. 42].

Именно на Украине фиксируются первые
попытки групповой эмиграции среди меннони-
тов, однако они не носили массовый характер.
После отступления немецких оккупационных
войск из Украины в ноябре 1918 г. около 70 се-
мей меннонитов покинули страну. В составе
остатков войск Врангеля из Крыма в Стам-
бул эмигрировало 200 меннонитов. Несмотря
на тяжелейшие условия, в которых оказались
украинские колонии, массовой эмиграции в
годы войны среди них не было. Списки на орга-
низованный массовый выезд меннонитов за
границу стали составляться на Украине толь-
ко в 1922 году.

Меннонитские районы в европейской ча-
сти РСФСР также переживали острый соци-
ально-экономический кризис, но масштаб во-
енных действий был не таким сокрушитель-
ным, как на Украине. В Трудовой коммуне
Области немцев Поволжья меннониты прожи-
вали в Кеппентальском районе Ровненского
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уезда (колония Тракт). Менннонитам удалось
сохранить свои большие земельные участки,
серьезного сокращения земельной площади у
них не было. Численность населения менно-
нитского района в 1918–1920 гг. росла за счет
миграций с соседних мест. В эти годы менно-
нитский район находился под властью боль-
шевиков, поэтому основной проблемой стали
постоянные реквизиции и жесткая продоволь-
ственная диктатура. Созданный в апреле
1918 г. Поволжский комиссариат по немецким
делам призвал немецкое население к участию
в продовольственном, гужевом обеспечении
Красной армии, к мобилизации мужчин. Как
и в других регионах, это приводило к жестким
мерам, насильственным конфискациям и на-
ложениям контрибуций [8, c. 167–170].
В 1920 г. меннониты поставили в счет развер-
стки четверть своего урожая. Государствен-
ная ссуда на весенний посев 1921 г. составила
лишь 2 тыс. пудов зерна, что, безусловно,
было недостаточно для засеивания всей име-
ющейся земли [7]. Все это привело к тому,
что меннониты Поволжья, также как и укра-
инские единоверцы, взяли в руки оружие. Но,
если украинские меннониты оружие исполь-
зовали преимущественно против махновцев, не
вступая в активную борьбу с большевиками,
то часть поволжских меннонитов присоеди-
нилась к крестьянским восстаниям, охватив-
шим весной 1921 г. все уезды немецкой авто-
номии. Известно, что 11 меннонитов были рас-
стреляны по приговорам военного трибунала
за участие в восстании [24, p. 10]. Участие
меннонитов в восстании свидетельствует о
том, что не только грабежи махновских банд
заставляли их браться за оружие, но и непос-
редственно социально-экономическая полити-
ка большевиков.

Иная ситуация складывалась в Самарс-
ких поселениях меннонитов. Вплоть до сере-
дины 1920-х гг. Александертальские колонии
(Старая Самара) сохранили свои большие зе-
мельные наделы, доходившие до 150 десятин
на двор [18, л. 25]. Отношение местной влас-
ти к ним было лояльным, межэтнических кон-
фликтов не было. Здесь меннониты, меньше
пострадавшие от военных действий, проявля-
ют готовность сотрудничать с большевика-
ми в области сельского хозяйства. Острый
дефицит кадров – специалистов по сельскому

хозяйству, определил интерес земельных ор-
ганов к религиозным группам, обладающим
таким опытом. 29 октября 1920 г. Самарское
ГЗУ просило НКЗ передать мобилизованных
меннонитов в совхозы и мастерские по ремон-
ту сельскохозяйственной техники в качестве
работников. Меннониты Самарской губернии
эту идею полностью поддержали [14, л. 1].

На Урале было сосредоточено 3 группы
меннонитских поселений – Ново-Самарские,
Оренбургские и Давлекановские колонии, общей
численностью около 11,5 тыс. чел. к 1917 году.
Линия фронта гражданской войны проходила
через Белебей, поэтому Давлекановские мен-
нонитские поселения стали прифронтовой тер-
риторией, часто переходили из рук в руки про-
тивоборствующих армий, подвергаясь посто-
янным реквизициям, артиллерийским обстре-
лам и грабежам. Меннонитские юноши были
насильственно рекрутированы в армию Кол-
чака, но порядка 30 человек из нее дезерти-
ровали, лишь под влиянием проповедников
родители юношей смогли вернуть их в штаб
белогвардейского корпуса. Этот случай был
описан в воспоминаниях меннонитского учи-
теля К.И. Фризена [11, с. 133].

Продовольственная диктатура больше-
виков 1919–1920 гг. и военные действия при-
вели к упадку меннонитские хозяйства Ура-
ла. Продразверстка 1920 г. позволила засеять
только 10 500 десятин, что составляло 1/4 часть
от размера посевных площадей 1917 г., в 2–
3 раза сократилось количество скота и лоша-
дей [16]. Хозяйственная разруха была вызвана
не только военными и экономическими факто-
рами, но и административно-политическими пре-
образованиями, связанными с переходом мен-
нонитских поселений в состав Ток-Чуранского
кантона Башкирской республики, которая пред-
ставляла собой отсталый регион с неразвитым
хозяйством и промышленностью. С этого вре-
мени именно на меннонитов легла вся тяжесть
фактического содержания всех государственных
учреждений. Действия администрации сопро-
вождались угрозами с применением оружия и
организацией обысков. Меннониты страдали и
от вражды к ним со стороны башкирского насе-
ления, которое в большинстве было бедным и
активно участвовало в грабительских рейдах от-
ряда братьев Габзелиловых в меннонитские
поселения [20, с. 80–85].
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На территории Северного Кавказа про-
живало 3 компактных группы меннонитов – в
Терской, Кубанской областях и в Ставрополь-
ской губернии. Поселения на Тереке, находя-
щиеся в окружение чеченцев и ногайцев, осе-
нью 1917 г. подверглись набегам и разорени-
ям со стороны горских народов. Именно здесь
зарубежные исследователи фиксируют пер-
вые жертвы среди меннонитов в послеок-
тябрьский период. С октября 1917 по февраль
1918 г. от рук бандитов погибло 9 меннони-
тов [24, p. 10]. В результате все жители терс-
ких поселений покинули эти места и ушли на
Кубань и на Украину. Положение Кубанских и
Ставропольских колоний можно характеризо-
вать как относительно стабильное.

В целом общее количество потерь сре-
ди меннонитов европейской части России и
Украины в годы гражданской войны состави-
ло свыше 2 250 чел., то есть 2 % от общей
численности колоний, что меньше уровня по-
терь среди всего населения бывшей Российс-
кой империи (порядка 13 %) [23, p. 38]. Боль-
шая часть человеческих жертв пришлась на
Украину.

Результаты. Анализ практик выживания
меннонитов в различных регионах страны в
годы гражданской войны показал, что к ним
мы можем отнести следующие формы – поли-
тический нейтралитет, организация отрядов
самообороны, открытая активная поддержка
противоборствующих политических сил, внут-
ренняя миграция, эмиграция, попытки сохране-
ния традиционного хозяйственного уклада, вза-
имопомощь. В годы гражданской войны эмиг-
рация была вынужденной и не получила среди
меннонитов  широкого распространения, уез-
жали в основном те, кто активно поддержал
оккупационные и Белые армии. Происходит
поляризация политических настроений менно-
нитов, однако в РСФСР большинство из них
продолжали придерживаться позиции «полити-
ческого нейтралитета». Особенностью ситуа-
ции на Украине стала более активная вовле-
ченность меннонитов в противостояние разных
политических сил. Незначительная часть мен-
нонитов, в основном молодежи, оторвавшейся
от своей общины, осознанно перешла на сто-
рону большевиков и участвовала в войне в со-
ставе Красной армии, махновских отрядов.
Большинство украинских меннонитов активно

поддержало германо-австрийскую и Белую ар-
мии. Идея вооруженной самообороны не отра-
жала единого мнения среди меннонитского со-
общества и не получила широкого распростра-
нения в тех регионах, где меннониты меньше
пострадали от военных действий.
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