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На основе материалов Архива УФСБ РФ по Свердловской области осуществлен 
краткий обзор действовавших на территории Свердловской области на рубеже 
1950–1960-х гг. как официальных религиозных христианских течений, так и раз-
личных деструктивных групп. Характеризуется деятельность существовавших 
в те годы религиозных течений и групп, выявлены особенности функционирования 
общин, показана их дислокация на территории области, исследованы численность 
и состав религиозных групп в городах и районах Свердловской области.
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Протестантизм, как одна из мировых конфессий, является традици-
онным для современной России и бывшего СССР1. Придя на тер-
риторию дореволюционной России, разные протестантские течения, 
секты и движения стали частью истории государственной политики 
и обыденной жизни2. Отколовшись в XVI в. от части западного хри-
стианства — католицизма, протестное движение стало распростра-
няться за пределы европейских государств, постепенно просачива-
ясь на сопредельные территории, в том числе и в Россию3. Со второй 
половины XVI в. протестантизм в России первоначально был пред-
ставлен различными вероисповеданиями и деноминациями, которые 
за долгий период времени смогли закрепиться в повседневной жизни 
нашего государства. Важным этапом развития р елигиозных деноми-

1 Никольская Т. К. Русский протестантизм и государственная власть в 1905–
1991 годах. СПб., 2009. 356 с.
2 Соколов И. И. Отношение протестантизма к России в XVI и XVII веках. М., 1880. 
613 с.
3 Цветаев Д. В. Протестанты и протестантство в России до эпохи преобразований. 
М.: Университетская типография, 1890. 794 с.
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наций был период послевоенного времени в Советском Союзе, ког-
да официальная власть вновь отошла от принципа веротерпимости4.

В конце 1950-х — начале 1960-х гг. на территории Сверд-
ловской области Управлением КГБ при Совете Министров СССР 
по Свердловской области был зафиксирован ряд христианских веро-
исповеданий. Среди них — пятидесятники, евангельские христиане-
баптисты, меннониты, иеговисты, адвентисты седьмого дня («суббот-
ники»), адвентисты-реформисты, лютеране, истинно-православные 
христиане, истинно-православные христиане-странствующие и ста-
рообрядцы. По данным на 1963 г., в Свердловской области УКГБ 
была зафиксирована деятельность 70 таких групп, с общим количе-
ством свыше 4 000 человек, представлявших 9 религиозных течений5.

Движение пятидесятников (или христиан веры евангельской) 
пришло в СССР из США в начале 1920-х гг. В отечественной исто-
риографии выделяется несколько особенно значимых работ6. Для 
пятидесятников характерен набор положений, традиционных для 
протестантских течений: отрицание икон, крестного знамения и проч. 
Особенностью вероучения являлась вера в сошествие Святого Духа 
на человека, что сошествие Святого Духа способно научить его гово-
рить на разных языках. Отсюда следует их неординарное поведение, 
а именно состояние экстаза, в ходе которого они способны нанести 
вред своим собратьям. Антиобщественный характер секты в СССР 
характеризовался отказом от службы в армии и посещения культур-
но-общественных учреждений. Документально зафиксировано, что 
в Свердловской области имелось 10 групп этой секты (420 чело-
век), которые по воскресеньям собирались по 7–15 человек в своих 
д омах. Члены с екты были представлены в основном «женщинами-
домохозяйками». Примерно треть верующих составляла молодежь. 
Для секты была характерна осмотрительность при вступлении 
4 Государство и Церковь в XX веке: эволюция взаимоотношений, политический и со-
циокультурный аспекты. Опыт России и Европы / А. И. Филимонова. М., 2011. 464 с.
5 Архив УФСБ РФ по Свердловской области. Ф. 1. Оп. 2. Д. 331. Л. 133.
6 Граждан В. Д. Вероучение и мораль пятидесятников. М., 1989. 63 с.; Мель-
ник В. И. Молодежь в пятидесятничестве: поиски идеала. Львов: Свит, 1992. 
198 с.; Чернышева О. В. Пятидесятники — свободная церковь Швеции: (к про-
блеме прав религиозных меньшинств) // Северная Европа: проблемы истории. М., 
1995. С. 143–152.
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в нее новых участников. По данным архива, в г. Свердловске име-
лась группа, численностью приблизительно 100 человек. Во главе 
стояли столяр областного краеведческого музея и рабочий горного 
цеха Верх-Исетского завода. Актив группы составом до 15 человек 
проводил собрания. В начале 1960-х гг. активность общины снизи-
лась, что было следствием переезда 10 членов секты в Краснодар-
ский край. Актив периодически выезжал на моления в города Тавду 
и Алапаевск. Одна из групп, численностью в 20 человек, возглав-
ляемая плотником Ирбитского строительного управления, состояла 
из немцев. После проведенных совместно с партийными органами 
мероприятий часть участников разъехалась в другие районы области. 
Группы пятидесятников существовали и в других городах Свердлов-
ской области, в том числе в Карпинске (20 человек), Краснотурьин-
ске (50 человек), Красноуральске (40 человек), Ревде (10 человек), 
Тавде (50 человек) и Туринске (20 человек)7.

Возникшая в Англии и получившая распространение в США 
секта баптистов проникла в Россию во второй половине XX в.8 Ха-
рактерной чертой движения являлся упор на крещении в водоемах, 
приверженность к принципу «Вселенской невидимой Церкви», 
беспрекословном авторитете Священного Писания, «всеобщем 
священстве», отрицании господствующей религии в государстве. 
Руководителями общин в СССР являлись пасторы. В СССР функ-
ционирование организации проводилось под руководством Всесо-
юзного Совета Евангельских христиан-баптистов. В 1961 г. извест-
ны случаи раскола в движении, когда часть освободившихся из мест 
заключения представителей создала инициативную группу для за-
хвата власти в органе. Во главе группы стояли граждане П. (был 
арестован в 1963 г.) и К., находившийся на нелегальном положении. 
В связи с отсутствием в области официально зарегистрированных 
общин, баптисты проводили сборы до двух раз в неделю, группами 
по 5–12 человек. Большинство их участников составляли женщины, 
в составе группы были и молодые люди. Большая часть баптистов 
были немцами по национальности. Небольшие группы баптистов 
7 Архив УФСБ РФ по Свердловской области. Ф. 1. Оп. 2. Д. 331. Л. 133, 134, 140, 142.
8 Митрохин Л. Н. Баптизм: история и современность (философско-социологиче-
ские очерки). СПб.: РХГИ, 1997. 480 с.
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проживали в городах Алапаевске, Асбесте, Березовском, Верхнем 
Тагиле, Верхней Пышме, Верхней Салде, Каменске-Уральском, Ка-
мышлове, Красноуфимске, Нижнем Тагиле, Первоуральске, Серове 
и Сухом Логе. Были они и в Артемовском, Кушвинском и Северо-
уральском районах Свердловской области. Проживавшие на Ура-
ле баптисты поддерживали связи с единоверцами, находившимися 
в Тюменской, Курской, Гомельской областях9.

Протестантская организация меннонитов ведет свое суще-
ствование с XVI в. Возникнув в Нидерландах, движение постепен-
но пришло и в Россию10. Одним из основных постулатов вероучения 
меннонитов был отказ от активной гражданской деятельности. Ими 
всячески отрицалось участие в заседаниях судов, принятии присяги и 
иных документов, в военных конфликтах или военная служба. Этим 
объясняются особенности их характера, носящие черты конфиденци-
альности и скрытности. На территории СССР существовали «церков-
ные» меннониты (в учении которых было предусмотрено некоторое 
послабление, например разрешалось курение) и «братские» мен-
нониты, догматически близкие к баптистам. Известно, что единого 
руководящего центра на территории СССР у них не существовало. 
Официальной регистрации из-за отрицания общественной жизни они 
не имели. В начале 1960-х гг. на территории Свердловской области 
существовало 7 групп, численностью 200 человек, в основном немцев 
по национальности. Меннониты активно действовали в городах Кар-
пинске, Краснотурьинске, Нижнем Тагиле, Тавде. Часть из них под-
держивала связь с единоверцами из Дании, Канады и ФРГ11.

Иеговисты в СССР были представлены «Свидетелями Иеговы», 
течением, возникшим в США в 1879 г. на базе движения а двентистов 
7-го дня. Движение «Свидетелей Иеговы» р екомендовало с воим 

9 Архив УФСБ РФ по Свердловской области. Ф. 1. Оп. 2. Д. 331. Л. 141–163.
10 Мотревич В. П. Меннониты на Среднем Урале в послевоенные годы: самооргани-
зация в борьбе за сохранение этноконфессиональной идентичности (по материалам 
Архива УФСБ по Свердловской области) // Немцы России: исторический опыт и со-
временные проблемы самоорганизации. М., 2008. С. 24–27; Мотревич В. П., Ра-
достева Ю. А. Меннониты в Свердловской области в 1940–1950-е гг. // Документ. 
Архив. История. Современность. Екатеринбург, 2003. Вып. 3. С. 168–175; и др.
11 Молоствова Е. В. Иеговисты. Жизнь и сочинения капитана Ильина. СПб., 
1914. 312 с.; Москаленко А. Т. Современный иеговизм. Новосибирск, 1971. 32 с.
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п оследователям не идти на компромиссы с советской властью. Функ-
ционирование движения в СССР было тайным и зашифрованным, 
его участникам запрещалось участвовать в выборах власти. В обла-
сти также проживали последователи движения иеговистов-ильин-
цев12. Данное движение возникло на Урале в 1846 г. под руковод-
ством штабс-капитана Н. С. Ильина. Некоторые ильинцы почитали 
Синюю гору около пос. Баранчинского Кушвинского района святым 
местом. По преданию, на этой горе Н. С. Ильин якобы получил свя-
щенную для его последователей «Книгу с неба». Группа иеговистов 
ильинского толка, 25 человек, проживала в рабочем поселке Баран-
ча Кушвинского района. В области проживала также группа иегови-
стов из 12 человек бруклинского направления. Последователи этого 
течения проживали в городах Волчанске (4 женщины преклонного 
возраста), Нижнем Тагиле (3 человека) и в рабочем поселке Новая 
Утка (5 человек)13. Адвентисты 7-го дня или субботники появились 
в Соединенных Штатах Америки в 40-х гг. XIX в. Каждый адвен-
тист 7-го дня обязан вносить «десятину» — 10 % от своего дохо-
да. В Свердловской области имелось две группы адвентистов. Одна 
из них, численностью в 15 человек, проживала в городах Асбесте 
и Полевском, вторая, в количестве 5 человек, в г. Ирбите14.

Старообрядчество как течение сформировалось более 300 лет 
назад, отколовшись от части Русской Православной Церкви после 
проведения церковных реформ патриарха Никона 1650–1660-х гг. 
В настоящее время по данной проблематике имеется обширная 
и сториография15. В СССР руководящие центры имелись в горо-
дах Куйбышеве (Самаре), где была представлена беглопоповская 

12 Архив УФСБ РФ по Свердловской области. Ф. 1. Оп. 2. Д. 331. Л. 142–163.
13 Покровский Н. Н. Антифеодальный протест урало-сибирских крестьян-старооб-
рядцев в XVIII в. Новосибирск, 1974. 394 с.; Покровский Н. Н., Зольникова Н. Д. 
Староверы часовенные на востоке России в XVIII–XX вв.: проблемы творчества и 
общественного сознания. М., 2002. 471 с.; Белобородов С. А., Боровик Ю. В. Старо-
веры горнозаводского Урала: страницы истории согласия беглопоповцев/часовенных 
XVIII — начала XX в.: монография. Екатеринбург, 2017. 408 с.; Шашков А. Т. Си-
бирские староверы второй половины 70-х — 80-х гг. XVII в. и Тарский бунт 1722 г.: 
связь времен // Проблемы истории России. Вып. 6. Екатеринбург, 2005. С. 126–137.
14 Курило О. В. Лютеране в России XVI–XX вв. М., 2002. 40 с.
15 Архив УФСБ РФ по Свердловской области. Ф. 1. Оп. 2. Д. 331. Л. 136, 144, 147.
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и ерархия, Риге (поморцы), Москве (белокриницкое согласие). 
В рассматриваемый период в Свердловской области имелись 12 ста-
рообрядческих групп численностью более 2 000 человек и 4 молит-
венные дома. Группы старообрядцев в количестве 100–150 человек 
существовали в Висимском и Шалинском районах области, а также 
в г. Первоуральске. Примерно 150 человек из числа старообрядцев 
проживало в Ревдинском районе. Собрания носили неорганизован-
ный характер. Две группы старообрядцев численностью до 600 че-
ловек проживали в Кировоградском районе (до 600 человек). 
Их деятельность до 1960 г. носила активный характер, особенно 
в большие праздники. На отмечавшийся старообрядцами в период 
с 8 по 12 июля в районе пос. Карпушиха праздник святых апостолов 
Петра и Павла съезжались верующие «со всех концов страны». Ор-
ганы госбезопасности совместно с партийными и советскими струк-
турами старались пресечь посещения этого места старообрядцами16.

Лютеранство возникло в Германии, в результате раскола с ка-
толицизмом17. Основами вероучения последователей являлись 
принципы, сформулированные Мартином Лютером в ходе религиоз-
но-политической борьбы с Римско-Католической Церковью. Веду-
щими таинствами, совершаемыми лютеранами, являются крещение 
и евхаристия. В СССР оно не имело централизованного руковод-
ства. Значительное число лютеран поддерживало связь с предста-
вителями, живущими за пределами Советского Союза. В Свердлов-
ской области лютеране имели 20 незарегистрированных групп, куда 
входили советские граждане немецкой национальности. Наиболее 
крупная группа лютеран численностью более 80 человек проживала 
в г. Краснотурьинске, там их деятельность ограничивалась проведе-
нием собраний18.

«ИПЦ» (Истинно-православная церковь) — религиоз-
ная группа, отколовшаяся от Русской Православной Церкви 
в 1920-е гг.19 Канонического общения с православным миром эта 

16 Архив УФСБ РФ по Свердловской области. Ф. 1. Оп. 2. Д. 331. Л. 138, 141.
17 Там же. Л. 144–149.
18 Там же. Л. 139, 146–147.
19 Шумило С. В. В катакомбах. Православное подполье в СССР. Конспект по исто-
рии Истинно-православной церкви в СССР. Луцк, 2011. 272 с.
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«церковь» не имела, жизнь верующих и богослужебный круг шли 
по новоюлианскому календарю. Отсюда еще один вариант назва-
ния представителей этого вероучения — «старостильная церковь». 
Имеются данные о существовании четырех групп общим числом 
в 30 человек в городах Тавде и Туринске, а также Артемовском и 
Нижне-Сергинском районах. Группы не имели между собой орга-
низационной связи и состояли из лиц преклонного возраста. Секта 
«ИПХС» (Истинно-православные христиане-странствующие) воз-
никла в России во второй половине XVIII в. в результате раскола 
в беспоповском согласии. Важным элементом, выделяющим «бегу-
нов» или «странников» из всех остальных, было то, что они не всту-
пали в брак по догматическим соображениям. Спасением души у них 
являлся принцип «вечного странства», критерием которого высту-
пало полное отсутствие гражданской активности. Материалы Архи-
ва УФСБ свидетельствуют, что в области существовало две группы 
«ИПХС», общим числом в 40 человек, в городах Верхней и Нижней 
Салде. Они состояли из лиц преклонного возраста, и собрания про-
водились нерегулярно20.

Таким образом, материалы Архива госбезопасности по Сверд-
ловской области убедительно свидетельствуют, что несмотря на 
проводимую в Советском Союзе антирелигиозную кампанию, раз-
личные религиозные движения на Среднем Урале продолжали су-
ществовать и в 1950-е гг. Вопрос о степени их влияния на окружаю-
щее населения еще предстоит выяснить исследователям.
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