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Рецензия на книгу: Надежда Белякова, Мириам Добсон
«Женщины в евангельских общинах послевоенного СССР.

1940 – 1980"е  гг. Исследование и источники».
М.: Индрик, 2015. – 512  с., ил.

При чтении книг по истории протестан"
тизма нередко складывается впечатле"
ние, что творили её исключительно муж"
чины – и даже не просто мужчины, а
именно рукоположенные служители.
Немногие женщины, интересующие учё"
ных и писателей, – это либо родственни"
цы видных служителей (например, доче"
ри И.В. Каргеля), либо отдельные неза"
урядные личности, незамужние или
вдовы, посвятившие жизнь христианс"
кому служению: например, Елизавета
Черткова, пригласившая в С."Петербург
лорда Редстока, бывшая фрейлина Ма"
рия Мясоедова, ставшая офицером Ар"
мии Спасения... Впрочем, даже их био"
графии изучены мало. Среди публика"
ций на эту тему – «Альманах по истории
русского баптизма», выпуски 2[1] и 4[2],
подготовленные М.С. Каретниковой.

Между тем, в протестантских общинах
СССР число женщин доходило до 70"100

[1] Выпуск 2 посвящён истории петербургской церкви ЕХБ. Помимо исторического
очерка, написанного М.С. Каретниковой, где рассказывается и об участии женщин в т.
н. Петербургском пробуждении, в сборник включены: воспоминания А.И. Каревой,
очерк С.В. Севастьянова о М.П. Мясоедовой, выдержки из писем Елизаветы и Марии
Каргель, рассказы Веры Шельпяковой. См.: Альманах по истории русского баптизма.
– Вып. 2. – Спб.: Библия для всех, 2001.

[2] Выпуск 4 посвящён жизни и деятельности И.В. Каргеля (1849 – 1937). Среди дру"
гих публикаций – материалы о его дочерях Елене, Елизавете и Марии Каргель. См.:
Альманах по истории русского баптизма. – Вып. 4. – Спб.: Библия для всех, 2009.

%. В значительной степени именно от
женщин зависело, выживет ли цер"
ковь в условиях гонений и социальной
изоляции, вольются ли в неё новооб"
ращённые – дети и внуки верующих,
их родственники, соседи, коллеги по
работе?.. Как жили женщины из еван"
гельских общин послевоенного
СССР? Что значило быть баптисткой
или пятидесятницей в советском об"
ществе? Об этом рассказывает работа
Надежды Беляковой и Мириам Доб"
сон «Женщины в евангельских общи"
нах послевоенного СССР. 1940 – 1980"
е гг. Исследование и источники» (М.:
«Индрик», 2015. – 512 с., ил.) Книга
является, во первых, добротным сбор"
ником уникальных исторических
документов с источниковедческим
анализом и комментариями, а во вто"
рых, научной монографией, первым
крупным исследованием, посвящён"
ным женщинам в протестантизме
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советского и постсоветского про"
странства.

Термин «евангельские общины»
(«евангельское движение», «евангельс"
кие церкви» и т.п.) часто используется
в современных публикациях о протес"
тантизме. Однако, при этом отсутству"
ет общепринятое объяснение, какие
конфессии имеются в виду, по каким
признакам они выделяются в особую
категорию и чем отличаются от общин
«неевангельских». В данном случае
авторы сразу оговаривают, что имеют в
виду евангельских христиан"баптис"
тов (ЕХБ) и христиан веры евангельс"
кой (ХВЕ), или пятидесятников. При"
менительно к послевоенной эпохе это
логично и не нуждается в дополнитель"
ных пояснениях, ведь те и другие, по
крайней мере, формально, входили в
единый Союз ЕХБ.

Монография «Женщины в евангельс"
ких общинах послевоенного СССР...»
состоит из семи глав, снабжённых
подборками документов с коммента"
риями. Это материалы советского
делопроизводства, прежде всего, упол"
номоченных по делам религий, воспо"
минания и интервью верующих, цер"
ковные документы, публикации самиз"
дата, письма, обращения и др. Многие
источники опубликованы впервые.

Для понимания региональных особен"
ностей евангельских общин авторы
выделили несколько населённых пун"
ктов трёх стран бывшего СССР: Рос"
сии (Москва, Московская область,
Тамбов), Украины (Киев, Черновцы),
Латвии (Рига). Условно в монографии
можно выделить три основные темы:

1. Женские судьбы, статус, семейные
отношения (главы 2, 5);

2. Женщина и церковные практики
(главы 1, 3);

3. Правозащитная деятельность жен"
щин (главы 4, 6, 7).

Авторы отмечают, что в послевоенные
годы численный перевес женщин на"
блюдался не только в евангельских
общинах, но и во всём советском об"
ществе. Основные причины – массо"
вая гибель мужчин в годы репрессий и
Великой Отечественной войны, их
более короткая продолжительность
жизни, добровольная или вынужден"
ная миграция, создание городов с
большим численным перевесом жен"
щин или мужчин (в зависимости от
«профиля» местных предприятий).
Однако, как считают авторы, не толь"
ко социально"исторические факторы
влияли на состав евангельских общин.
Именно женщины были самыми пос"
ледовательными христианскими адеп"

[3] Богданова Л. Радостное поприще. –
Б.М., 2014. – С. 54.

[4] Федотов И.П. Встать! Суд идет! – М.,
2006. – С. 73, 140.

[5] Бережко К.А. История Свидетелей
Иеговы (архивы КГБ). – Феодосия: Тип. РА
«Арт"Лайф», 2012.
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тами, сохраняли общины от вымира"
ния, приводили туда детей, внуков и
других родственников, заменяли муж"
чин в служениях.

Многие советские женщины жили в
одиночестве, бедности, плохих жи"
лищных условиях, содержали семью и
растили детей без мужа. Но христиан"
ки терпели ещё и дискриминацию, а
подчас прямые гонения. Вместе с тем,
они имели свои особые радости: чув"
ство осмысленности жизни, духовное
ободрение, тёплую братскую атмосфе"
ру в церкви, общение с единоверцами,
самореализацию в служении... Эти
преимущества особенно ярко прояви"
лись во времена «позднего социализ"
ма». Как отмечают авторы, баптистс"
кая молодёжь (включая девушек)
«имела большие возможности для со"
циальной и географической мобильно"
сти: практически в каждом городе
имелись единоверцы, которые готовы
были принять, поселить. У баптистс"
кой молодёжи, несмотря на дискрими"
нацию в области образования, […]
имелся альтернативный круг чтения и
слушания, баптистская молодёжь
всегда была хорошо «технически осна"
щённой»...» (с.50).

У протестантов в СССР не сложилось
настоящего культа семьи. По причине
гендерного перекоса значительная
часть женщин была обречена на оди"
ночество. Что же касается супружес"
ких пар, где мужчины несли церковное
служение, то их семейные обязанности
считались второстепенными. Забота о
семье и детях возлагалась на женщин.
В этом смысле показательны слова
пресвитера А.Н. Карпова на похоро"
нах Пелагеи Созонтовны, жены пред"
седателя ВСЕХБ Я.И. Жидкова: «Если

бы дорогая сестра не взяла на свои
плечи воспитание детей, то я сомнева"
юсь в том, что Яков Иванович мог
нести то служение в церкви, которое он
несёт в настоящее время» (с.46). По
видимому, Карпов выразил распрост"
ранённое мнение, что долг идеальной
жены"христианки – максимально
освободить мужа"служителя от его
семейных и отцовских обязанностей.

В то же время, в протестантской среде
не сложилось и уважения к безбрачию,
как форме посвящённости Богу, ха"
рактерное, например, для православия.
Даже если девушки"христианки со"
знательно отказывались от брака ради
служения Богу, они могли встретить со
стороны единоверцев пренебрежитель"
ное «сочувствие», как к неудачницам.
Например, по воспоминаниям работ"
ницы подпольного издательства «Хри"
стианин» Любови Богдановой, ей до"
водилось слышать подобные отзывы о
себе и своих подругах по подполью,
хотя, по крайней мере, некоторым из
этих девушек неоднократно делались
предложения[3].

Приведённые в монографии интервью
с христианками, как замужними, так
и одинокими, помогают выявить опре"
делённые закономерности судеб. Неза"
висимо от семейного положения, жен"
щины участвовали в церковной жиз"
ни, оказывали влияние на важные
события. Так, воспоминания Ольги
Мурашкиной (жены епископа ОЦ
ХВЕ В.Г. Мурашкина, в девичестве –
Захаровой) содержат не только исто"
рию её духовного обращения, но также
обстоятельства появления общины
ХВЕ в г. Малоярославец Калужской
области после приезда туда в 1972 году
Ивана Федотова (1929 – 2011), буду"
щего начальствующего епископа
Объединённой Церкви (ОЦ) ХВЕ
(с.135"139). Благодаря энергичной
деятельности Федотова, имевшаяся в г.

[6] Сердобольская Л., Вистунов Е. Под
прикрытием Евангелия. – Л.: Лениздат,
1976. – С. 118.
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Малоярославце группа пятидесятни"
ков со временем стала одной из круп"
нейших общин ХВЕ в РСФСР, а сам
город – своеобразным духовным цент"
ром пятидесятничества[4]. Важно отме"
тить, что при всей незаурядности лич"
ности Федотова, значимую роль в со"
здании общины ХВЕ сыграли именно
женщины, первыми поддержавшие его
и признавшие своим пастырем.

При публикации некоторых архивных
документов авторы, следуя этическим
принципам, сократили отдельные
слова (главным образом, фамилии,
адреса). Действительно, при публика"
ции документов по новейшей истории,
исследователю требуется особая дели"
катность. Например, в сборнике «Ис"
тория Свидетелей Иеговы (архивы
КГБ)», подготовленном К.А. Бережко,
часть уникальных документов после"
военного периода из архивов КГБ
Украины также опубликована с сокра"
щениями: из текстов убраны фамилии
секретных агентов и детали, позволяю"
щие их «вычислить»[5]. Однако, и в
сокращённом виде материалы пред"
ставляют огромный интерес для изуче"
ния конфессиональной истории и
вероисповедной политики Советского
государства в послевоенную эпоху.

Женщины из евангельских общин (в
частности, общин баптистов"инициа"
тивников) активно участвовали в пра"
возащитном движении. До сих пор в
протестантском сообществе отноше"
ние к этому остаётся неоднозначным.
Может ли христианин бороться против
нарушения своих гражданских и чело"
веческих прав? И если да, то в каких
формах? Независимо от того, какую
точку зрения мы поддержали бы сей"

час, правозащитные выступления
баптистов"инициативников, христиан
других конфессий во времена СССР
уже сделались частью истории. В кни"
ге представлены письма и жалобы
верующих, записи судебных процес"
сов над ними... Жёны и матери аресто"
ванных служителей составляли Совет
родственников узников ЕХБ, органи"
зованный в 1964 году и действовавший
до конца 1980"х гг.

Особый интерес представляют матери"
алы, связанные с жизнью и творче"
ством А.М. Скрипниковой. Аида
Скрипникова родилась в 1941 году в
верующей семье, будучи молодой де"
вушкой, приехала с Урала работать в г.
Ленинград[6]. В 1961 году она присое"
динилась к движению баптистов"
инициативников, писала и участвова"
ла в распространении христианских
стихов, статей, материалов правоза"
щитного характера[7]. В 1968 году
Скрипникова была за это арестована и
осуждена на 3 года ИТЛ (с.186). Оста"
ваясь рядовым членом церкви, она
приобрела за рубежом едва ли не боль"
шую известность, чем видные служи"
тели"мужчины. При этом личное бес"
корыстие Скрипниковой, её равноду"
шие к своим авторским правам
иллюстрирует уже тот факт, что Н.
Белякова и М. Добсон опубликовали
её сочинения с разрешения Радио
«Свобода» / Радио «Свободная Евро"
па», хранящих материалы самиздата, а
не самой писательницы или её род"
ственников.

Судя по всему, Скрипникова имела
литературные способности, хотя не
стремилась целенаправленно разви"
вать их. Можно сказать, что она реа"
лизовалась, как литератор, в той мере,
в какой это было осуществимо для
советского человека, открыто верую"
щего в Бога. В этом смысле её творчес"
кая судьба необычна, хотя в евангель"

[7] Подробнее об этом см.: Никольская Т.К.
Русский протестантизм и государственная
власть в 1905 — 1991 годах. – Спб.: Изда"
тельство Европейского университета в
Санкт"Петербурге, 2009. – С. 207"208.
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ско"баптистской среде многие верую"
щие сочиняли и распространяли стихи
на христианскую тему.

Не столько в качестве замечания,
сколько пожелания хотелось бы уви"
деть больше внимания к «женским»
проблемам: например, традициям по"
ведения «сестёр» из евангельских об"
щин, случаям ухода из церкви жен"
щин, не готовых принять строгие пра"
вила или отказаться от брака с
атеистом. Наконец, интересно, кто же
определял и корректировал церковные
правила для «сестёр» (служители, стар"
шее поколение женщин и т. д.), на"
сколько это зависело от региональных
традиций или «личного фактора»...

Женщина, желавшая сочетать веру в
Бога со «светскими» привычками,
недолго продержалась бы в протестан"
тской общине СССР, а скорее всего,
вообще не была бы туда принята. Хотя
строгие правила и запреты отнюдь не
означали равнодушия верующих к
внешней красоте, нарядной одежде и
аксессуарам. Особенно это касается
1960"х – 1980"х гг., когда страна, на"
конец, выбралась из послевоенной
разрухи. Так, по воспоминаниям ад"
вентистского служителя Н.А. Жука"
люка, когда в 1964 году он приехал из
сельской местности на служение в г.
Львов, то сразу получил совет купить
портфель, шляпу и «нормальный»
костюм. Не найдя даже квартиры,
чтобы перевезти во Львов семью, он
был вынужден спешно обновлять свой
гардероб[8].

Если уж мужчина"служитель, глава
общины, не смог добиться уважения
единоверцев без нового костюма и
шляпы, то положение девушки, жен"
щины было ещё сложнее. Ей приходи"
лось лавировать между естественным

желанием нравиться, привлечь внима"
ние потенциальных женихов и обязан"
ностью выполнять строгие правила
внешнего вида и поведения. Понятно,
что, несмотря на проповеди о «внут"
ренней красоте» истинных христиа"
нок, мужчины при выборе невесты
руководствовались, прежде всего,
внешними впечатлениями. Хотя в
книге эта тема и затрагивается (см.,
например, интервью Е. Числиной о её
«походе» в парикмахерскую — с.96),
она явно нуждается в продолжении.

Безусловно, одной монографии недо"
статочно, чтобы ответить на все вопро"
сы, связанные с жизнью женщин в
евангельских общинах. Поэтому кни"
гу Н. Беляковой и М. Добсон можно
назвать не только высокопрофессио"
нальной работой, но и очень удачным
началом масштабного исследования.

Татьяна Никольская,
старший преподаватель СПбХУ,

кандидат исторических наук,
член Союза писателей России.
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