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СПб.: Издательство Европейского университета, 2009. -  356 с.

Рецензируемую работу можно без преувеличения назвать 
уникальным в своем роде фундаментальным трудом. Фундаментальность 
этого исследования определяется не только и не столько объемом 
анализируемых архивных документов, фактических данных и
юридических актов, сколько качеством этого анализа.

Монография Т.К. Никольской посвящена исследованию 
взаимоотношений Русского протестантизма и государства в период с 
1905-1991 гг. Рассматриваемая тема представляется научно и 
историографически оправданной. В отечественной и зарубежной 
историографии до сих пор не было комплексной работы, посвященной 
отношению русских протестантов с государственной властью. Так как 
даже сам термин «русские протестанты» предложен исследователем в 
отечественной историографии впервые (хотя в публицистике он 
используется с 1990-х годов). Автор включил в это понятие те 
христианские конфессии, движения и религиозные группы, возникшие на 
Западе в результате развития протестантской ветви христианства и 
получившие свое продолжение в России среди русского народа и вообще 
людей, принадлежащих к российской языковой культуре и культурной 
традиции. Так этот термин объединил в себе евангельских христиан, 
баптистов, пятидесятников, адвентистов седьмого дня.

Несмотря на большое количество исследований по проблеме истории 
и развития отдельных протестантских конфессии на территории бывшего 
Советского союза, все они имеют рад недостатков, т.к. написаны либо 
конфессиональными авторами (православными или протестантами), либо 
еще в советский период. Это, соответственно, наложило некоторый 
идеологический отпечаток на них, не позволив авторам сделать 
объективный анализ того движения в среде русского народа, которое 
началось еще в середине XIX века. Да и почти все эти работы были 
посвящены обычно конкретному течению, либо русско-украинскому 
баптизму, либо пятидесятническому движению и т.п.

Выбранный автором временной промежуток движения русских 
протестантов позволяет читателю не только познакомиться с объектом 
исследования, но и увидеть его эволюцию. Она состоит в том, что 
открытое, поддерживающие власть религиозное течение под воздействием 
исторических обстоятельств, превращается в закрытую субкультуру. Да и
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современная Россия еще не преодолела тот образ, который сложился в 
советское время к русским протестантам, часто называя их сектантами, 
«мракобесами».

В исследовании автор обосновывает выводы такого содержания: (1) 
русский протестантизм как самобытное явление стал результатом 
духовных поисков и развития религиозного инакомыслия в русском 
народе; (2) на протяжении XX века сформировались конфессиональные 
структуры русского протестантизма, его идеология и традиции; (3) русские 
протестанты в течение изучаемого периода переживали как благоприятные 
для существования и деятельности времена, так и времена гонений; (4) 
русские протестанты пока еще сохраняют признаки замкнутой 
субкультуры; (5) в 1940-е гг. была создана система контроля и негласного 
руководства религиозными организациями и общинами, что вызвало, при 
ослаблении тоталитарного режима, реакцию, выраженную в активном или 
пассивном сопротивлении. Постепенно проблемы религиозно
государственных отношений пытались решить не только с помощью 
репрессии, но и путем уступок и компромиссов; (6) период 1991 -  2005 гг. 
стал принципиально новым этапом развития русского протестантизма и 
его отношений с государством и обществом. В 1990 году, после принятия 
закона «о свободе вероисповедания», начало расти количество 
религиозных организаций, была расширена сфера их деятельности. 
Появление в России и широкое распространение ранее неизвестных 
религиозных движений вызвали реакцию противодействия со стороны, как 
государственных структур, так и общества и традиционных религиозных 
организаций; (7) русский протестантизм является неотъемлемой частью 
современной религиозной и общественной жизни России, что делает 
актуальным дальнейшее исследование.

К несомненным достоинствам данной работы следует отнести 
системный характер изложения источников, правовых документов, 
воспоминаний живых современников; широкое использование различных 
источников. Автором были использованы документы двенадцати 
государственных и церковных архивов, правовые документы, 
воспоминания, публикации дореволюционной и советской периодической 
печати, религиозного самиздата. Библиография, приложения справочного 
и документального характера, кроме того, что они показывают, какая 
огромная работа была проделана автором, имеют самостоятельную 
ценность; доступный язык изложения, который делает его понятным не 
только для специалистов-историков, но и для широкого круга читателей, 
интересующихся этой проблематикой; выдержки из документов и 
материалов, касающихся фактических обстоятельств, даны из столь 
различных и многочисленных источников, что можно смело утверждать об 
уникальном характере этого исследования;

Однако некоторые тезисы автора вызывают определенные 
замечания. Например, можно поспорить с наполнением термина «русские 
протестанты». В него целесообразно было бы включить не только те
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религиозные течения, которые включает автор, но также и молокан, 
духоборов, течения харизматического направления, которые проживают на 
территории современной России и имеют некоторое влияние на часть 
населения. Исследовательница во введении сама сомневается, насколько 
точно она определила этот термин. В книге в большей степени 
рассмотрены евангельские христиане-баптисты, а также адвентисты 
седьмого дня и пятидесятническое движение, но в значительно меньшей 
степени. Хотя, согласно статистике, именно пятидесятники по количеству 
зарегистрированных общин и количеству прихожан занимают 
лидирующее место среди русских протестантов. На наш взгляд, было бы 
правильно, если бы все течения были рассмотрены равномерно. Данные 
замечания нисколько не умаляют значение данной работы, а лишь 
намечают те проблемы, которые еще предстоит изучить исследователям, 
т.к. данная тема является новой для нашей исторической науки и 
практически не изучена.

Резюмируя сказанное, учитывая высокую общественную значимость, 
практическую актуальность и научную проблемность затронутых автором 
вопросов, можно не сомневаться в востребованности данного 
исследования, как в кругу историков-специалистов, так и среди 
представителей гражданского общества, интересующихся данной 
проблематикой. Книга является важным вкладом в изучение религиозной 
истории России и развития русского протестантизма.


