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РЕФЕРАТ  

Отчет 27 с., 3 приложения. 

Цель работы: комплексное изучение конфессиональной истории Дальнего Востока, как 

части российской и мировой истории, реконструкция основных исторических этапов 

религиозной истории Дальнего Востока с точки зрения проявления здесь различных 

геополитических, цивилизационных, культурных влияний, путѐм выявления «переломных» 

моментов истории «контактной зоны» (пограничных регионов), меняющих вектор 

религиозной истории региона. 

Объектом исследования является религиозная история Дальнего Востока России. 

Теоретико-методологической основой исследования стали  широко известные 

методологические подходы: мир-системный, формационный, цивилизационный, а также 

подход к исследованию островной и континентальной части Дальнего Востока России, как 

«контактной зоны», разработка которого предпринята сахалинскими учѐными
1
. 

В процессе работы проводились: выявление источников по теме исследования 

(отечественных и зарубежных, светских и конфессиональных), формирование 

историографической базы исследования; анализ и обобщение информации, содержащейся в 

источниках и литературе представлены в серии публикаций. 

Научная ценность результатов проекта заключается в создании модели религиозной 

истории контактной зоны (островной и континентальной части Дальнего Востока России). 

Истории религии в контактной зоне рассмотрена на примере истории двух направлений 

христианства в регионе – Русской православной церкви и протестантизма (евангельского 

христианства и баптизма). 

В ходе проведения НИР были получены следующие  научные результаты:  подготовлены 

и сданы в печать в издательство СахГУ две монографии, опубликовано 9 статей, из них 4 

статьи в изданиях из перечня ведущих рецензируемых научных журналов, формируемого 

Высшей аттестационной комиссией; основные данные научно-исследовательской работы 

освещались на научном семинаре и 7 конференциях, преимущественно - международного 

уровня. 

                                                           

1Василевский А.А. Каменный век острова Сахалин.- Автореф. дисс … докт. ист. наук. – Новосибирск: 

ИАЭТ СОРАН, 2003.- 52 с.; Он же. Каменный век острова Сахалин. - Южно-Сахалинск: Сахал. книжн. изд-

во, 2008.- 412 с.; Высоков М. С., Василевский А.А., Костанов А. И., Ищенко М. И.История Сахалина и 

Курильских островов с древнейших времен до начала XXI столетия . - Южно-Сахалинск: 

Сахалинское книжн. изд-во, 2008. - 712 стр. 
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Основные материалы исследования будут использованы при формировании материалов 

учебных курсов Сахалинского государственного университета, при разработке тематики 

курсовых и выпускных квалификационных работ студентов СахГУ, в преподавании 

вариативных и основных дисциплин Института истории, социологии и управления 

Сахалинского государственного университета  

Практическая значимость проекта заключается, кроме использования результатов НИР в 

учебных заведениях Дальнего Востока в рамках краеведческих курсов, в возможности 

использования данного подхода к решению практических задач, для выработки наиболее 

адекватной модели государственно-конфессиональных отношений в регионе с учѐтом анализа 

исторического опыта. 

Предполагаемое развитие исследований: расширение проблемного поля в направлении 

исследования советского и постсоветского периодов истории религиозной жизни Дальнего 

Востока, в периоды стабильного развития и кризисных состояний отечественной 

общественной и государственно-политической жизни. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

На современном этапе, в условиях  глобализации, развернувшейся на территории всего 

земного шара, весьма актуальными  становятся проблемы духовной самоидентификации 

российского сообщества. В этом контексте приобретает особую важность  исследование 

истории деятельности различных конфессиий на территории России. Сегодня очевидно, и для 

власти, и для общества, и для религиозных организаций, что Дальний Восток  - это особый 

мир, а дальневосточный социум («дальневосточники») отличаются от населения центральной, 

традиционной России, что отражается и в своеобразии дальневосточного конфессионального 

пространства, а с другой стороны – вызывает пристальный интерес, как религиозных 

организаций, так и государственных органов, вызывает геополитизацию оценок истории и 

современной деятельности религиозных организаций на Дальнем Востоке. История религии 

на Дальнем Востоке чрезвычайно сложна, противоречива и часто преднамеренно запутана, 

много в ней и лакун. С одной стороны, причина этого кроется в недоступности или 

труднодоступности и слабой изученности источников (закрытость архивных фондов, утрата 

многих документов, распыленность их в отечественных и зарубежных, светских и 

конфессиональных архивах и библиотеках), а с другой – излишней политизированности темы. 

Исследование данной темы с учѐтом различных методологических подходов, 

ориентированное на максимальное заполнение имеющихся лакун и создание цельной картины 

конфессиональной истории Дальнего Востока в период пребывания его в составе Российской 

империи – Советской России (СССР) – Российской Федерации позволит решить ряд научных  

и учебных задач. 

Среди задач, стоящих перед высшими и средними учебными заведениями Дальнего 

Востока, и в их ряду – СахГУ, одной из важнейших является подготовка специалистов, 

обладающих знаниями об особенностях региона, в том числе – знающих специфику духовно-

нравственной составляющей жизни дальневосточного социума. Специальное комплексное 

изучение религиозной истории Дальнего Востока  в связи с геополитической историей 

региона, представляет не только научную, но и практическую необходимость. Научно-

практическая значимость исследования состоит  том, что опыт (как позитивный, так и 

негативный), накопленный российским государством и обществом в процессе 

взаимоотношений с различными конфессиями, конфессий друг с другом на Дальне Востоке, в 

регионе, где традиционно слабее основы православия, широко и активно действует 

протестантизм, традиционной является секулярность и толерантность общественного 

сознания, необходимо учитывать в настоящее время для выстраивания на местном уровне 

наиболее адекватной модели государственно-конфессиональных отношений с учѐтом 
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особенностей религиозной истории, роли конфессий в общественной жизни Дальнего Востока 

и геополитических интересов российского государства на Дальнем Востоке. 

Цель работы - Комплексное изучение конфессиональной истории Дальнего Востока, как 

части российской и мировой истории, реконструкцию основных исторических этапов 

религиозной истории Дальнего Востока. 

Задачи: 

1. Выявление и сбор максимально полного комплекса источников 

(опубликованных и неопубликованных, отечественных и зарубежных, светских и 

конфессиональных) по теме НИР. 

2. Выявление всех исследований (отечественных и зарубежных) по теме НИР, 

формирование базы данных. 

3. Реконструкция этапов исторического развития религиозной жизни Дальнего 

Востока в XIX – XXI вв. 

4. Анализ истории религиозных организаций, оказавших наиболее важное влияние 

на ход религиозной истории Дальнего Востока. 

5. Выявление личностей, оказавших влияние на историю религии на Дальнем 

Востоке, исследование их исторического пути. 

6. Анализ взаимоотношений религиозных организаций, государства и общества на 

Дальнем Востоке 

7. Анализ влияния деятельности зарубежных миссий и государств на религиозную 

историю российского Дальнего Востока. 

8. Анализ взаимодействия и взаимоотношений различных конфессий и 

деноминаций на поликультурном, полиэтническом и поликонфесиональном пространстве 

Дальнего Востока. 

Реализация проекта предполагает анализ религиозной истории островной и 

континентальной части Дальнего Востока в рамках исследования его, как контактной зоны, с 

учѐтом общеизвестных методологических подходов – мир-системного, формационного, 

цивилизационного, с точки зрения религиозной истории и религиозных интересов на Дальнем 

Востоке основных держав - геополитических акторов региона. 

Именно комплексное использование  указанных подходов к истории позволяет наиболее 

адекватно реконструировать и проанализировать историю конфессий и их взаимоотношений с 

государством и обществом на Дальнем Востоке России. Хронологические рамки исследования 

(середина XIX-начало XXI вв.) включают период наиболее активной деятельности в регионе 

ведущих держав, их соперничества за влияние в контактной зоне, в том числе – соперничества 

идеологического, частью которого является и религиозное. Результаты проведѐнного научного 
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исследования  зафиксированы в двух монографиях, одна из которых включает сборник не 

публиковавшихся ранее исторических документов, ряде научных статей (в том числе – 4 – в 

изданиях из перечня ВАК), озвучены на всероссийских и международных конференциях 

участниками данного проекта. 

 

 

1. МЕТОДОЛОГИЯ И ИСТОЧНИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1.1. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

При проведении НИР использовался комплекс методологических подходов,  

позволяющий не только реконструировать этапы религиозной истории Дальнего Востока, но 

и  выстроить особую модель развития религиозной истории в условиях «контактных зон» 

(пограничных регионов).  

 Согласно первой методологической идее, история Дальнего Востока России – это 

история контактной зоны, где происходит перманентное и активное взаимодействие;  это 

зона контакта цивилизаций, прежде всего - российской, восточной (Япония, Китай, Корея) и 

местных аборигенных народов, каждой из которых свойственна своя система религиозных 

взглядов. Анализ истории Дальнего Востока с позиций теории контактной зоны позволяет, 

рассмотреть историю религий на Дальнем Востоке с точки зрения общемирового 

исторического процесса, подняться над геополитическими интересами отдельных держав, 

видеть все стороны религиозных процессов, протекающих в регионе - противостояния, 

ассимиляции, взаимодействия и взаимовлияния  с древнейших времѐн до начала 21 в. Этот 

подход позволяет не только выявить, но и объяснить особенности религиозной истории и 

современной религиозной жизни дальневосточного социума. 

Второй методологической основой данной НИР является исследование 

конфессиональной истории Дальнего Востока с точки зрения национальных интересов 

России, национальной и государственной безопасности и сохранения региона в составе 

Российского государства через призму мир-системного подхода и его вариаций, 

объясняющих место России, как периферии в системе капиталистического, постепенно 

глобализующегося мира, и Дальнего Востока России, как «периферии» «периферийной 

империи». В этом контексте представляется важным выявление геополитических интересов 

ведущих «центральных» держав капиталистической мир-системы и попыток их реализации 

посредством идеологической интервенции, места и роли миссионерской деятельности 

представителей протестантских зарубежных организаций на российском геополитическом 

поле, как проводников геополитических интересов их держав во второй половине 19-начале 
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21 вв. Не менее важным представляется и использование формационной методологии, 

акцентирующей внимание на исследовании истории с точки зрения анализа капитализма, 

как способа производства (в более узком смысле, нежели капитализм мир-системного 

подхода). В этом случае анализ геополитических интересов держав в контактной зоне 

превращается в анализ интересов классовых, империалистических, роль религии в данном 

случае трактуется как, прежде всего, классовая.  Именно эта методология была ведущей в 

исследованиях по истории религии на Дальнем Востоке России, так как в досоветский 

период подобные исследования практические на велись. Использование указанных 

методологических основ для анализа исторических процессов позволяет рассматривать 

Дальний Восток России, как своеобразный перекрѐсток цивилизационных влияний (ещѐ 

одна, в нашем случае – вспомогательная методология), в широком понятии «контактную 

зону», что очень ярко проявилось и в развитии религиозной истории региона, который 

одновременно во второй половине XIX в. начинают заселять носители различных 

религиозных традиций, что предопределило плюрализм его конфессионального 

пространства, веротерпимость населения и секулярность общественного сознания, а 

геополитически важное, пограничное положение – активность миссий, в том числе – 

протестантских, которые проникали как с запада, через центральную Россию, на еѐ 

периферию, так и с востока – через Японию, Китай, США. Всѐ это происходило на фоне 

того, что аборигенное население оставалось приверженцами своих языческих верований, 

хотя и подвергалось христианизации (РПЦ), и здесь же  были представлены традиционные 

религии Японии, Китая. В годы советской власти вся сложившаяся здесь живая и 

взаимодействующая религиозно-цивилизационная палитра оказалась под воздействием 

мощных «формационно-идеологических» факторов, которые предопределили ход 

религиозной истории российского Дальнего Востока вплоть до конца 1980-х гг. ХХ в.  

 

1.2. ИСТОЧНИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ходе работы над темой проекта была проведена масштабная работа по выявлению  и 

систематизации источников по религиозной истории Дальнего Востока в фондах 

государственных и негосударственных (конфессиональных, частных)  архивах Дальнего 

Востока и Российской Федерации (Государственном архиве российской Федерации ГАРФ, г. 

Москва), Архиве Российского союза евангельских христиан-баптистов (РС ЕХБ, г. Москва), 

Научном архиве Государственного музея истории религии (ГМИР, Санкт-Петербург), 

Российском государственном историческом архиве Дальнего Востока (РГИА ДВ, г. 

Владивосток), Государственном историческом архиве Сахалинской области (ГИАСО), 

Государственного архива Приморского края (ГАПК); Государственного архива Хабаровского 
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края (ГАХК). в архивах местных религиозных организаций и частных лиц (архив церкви 

евангельских христиан-баптистов «Возрождение» (г. Южно-Сахалинск) и др.). Источники 

по исследуемой теме выявлялись также в библиотеках Российской Федерации (Российской 

государственной библиотеки (г. Москва), Российской национальной библиотеки (г. Санкт-

Петербург), научной библиотеки Дальневосточного федерального университета, 

Сахалинской областной универсальной научной библиотеке и др. 

Источниковую базу исследования составил комплекс опубликованных и 

неопубликованных источников. Источники в соответствии со своим происхождением 

подразделяются на несколько групп. 

Первая группа источников представляет собой комплекс отечественных нормативно-

правовых актов, касающихся религии, определявших правовой статус и условия 

деятельности религиозных и положение верующих в России в целом и на Дальнем Востоке. 

Документы этой группы публиковались, как на страницах специальных официальных 

изданий того периода, а также печатались в центральной и местной прессе, выпускались 

отдельными изданиями, публиковались в специальных сборниках документов, часть таких 

источников сегодня доступна в электронном виде. На современном этапе продолжается 

публикация первых советских нормативно-правовых документов по вопросам религии в 

сборниках, посвящѐнных государственно-конфессиональным отношениям. 

Ко второй группе источников относятся опубликованные работы религиозных 

деятелей (статьи, выступления, книги), как  отечественного, так и зарубежного 

происхождения, определившие и отразившие основные тенденции внутреннего развития 

конфессий, проблемы их существования, отношение к власти и обществу, как на уровне 

общероссийском, так и дальневосточном, Работы издавались в виде отдельных брошюр и 

публиковались в конфессиональной прессе, на современном этапе часть этих произведений 

также доступна в электронном виде.  

К третьей группе  источников относятся опубликованные документы, ставшие 

результатом деятельности государственных и партийных органов, занимавшихся 

практическими вопросами взаимоотношений Российского государства и конфессиий в 

центре и на местах, (Российской империи, Советской России, правительства А. Колчака, 

буржуазных дальневосточных правительств и т.п.).  

К четвѐртой группе источников можно отнести делопроизводственные документы 

религиозных организаций, представленные на центральном и местном уровнях. Эти 

документы представлены, прежде всего, материалами духовных консисторий и 

епархиальных органов (РПЦ), опубликованными материалами съездов (в виде отдельных 

брошюр и на страницах конфессиональной прессы), епархиальных (для РПЦ), центральных 
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и региональных (у протестантов), а также – проводившихся в среде русской религиозной 

эмиграции в США, на которых рассматривались и вопросы, связанные с религиозной 

жизнью  России и Дальнего Востока.  

К пятой группе относится обширнейший комплекс прессы – светской и 

конфессиональной, центральной и региональной, отечественного и зарубежного 

происхождения. (Светская дальневосточная пресса периода гражданской войны – газет: 

«Дальне-Восточный телеграф» (Чита), «Дальне-Восточная Республика» (Нижнеудинск, 

Чита), «Дальневосточное обозрение (Far East review)» (Владивосток), «Приморская жизнь» 

(Владивосток), «Вечерняя почта. The Evening Post» (Владивосток), «Дальний Восток» 

(Владивосток), «Вечерняя газета». (Владивосток), «Амурская жизнь» (Благовещенск), 

«Слово» (Владивосток), «Маньчжурия» (Харбин), «Призыв» (Харбин) и др. Материалы 

центральных конфессиональных периодических изданий привлекались, как для 

восстановления общероссийского контекста конфессиональной истории, так и 

исследовались на предмет выявления в них материалов по конфессиональной истории 

Дальнего Востока: «Слово истины (Москва), «Гость» (Петроград), «Утренняя звезда» 

(Петроград), «Братский союз» (Петроград), «Баптист» (Ростов-на-Дону, Баку), 

«Христианин» (Петроград), «Сеятель» (1916-1919 гг.), «Сеятель истины» (1919-1926 гг.), 

(издавались в г. Гартфорд , Коннектикут, США). Дальневосточная конфессиональная пресса: 

издания Русской православной церкви: «Камчатские епархиальные ведомости»  (1894-1899 

гг., г. Благовещенск), «Владивостокские епархиальные ведомости» (1903-1918 гг., г. 

Владивосток), «Благовещенские епархиальные ведомости» (1899-1918 гг., г. Благовещенск); 

издания дальневосточных протестантов «Благовестник» (Владивосток), «Слово и жизнь» 

(Владивосток), «Голос христианской молодѐжи» (Благовещенск) и «Вестник христианского 

союза молодых людей» (Владивосток). При анализе такого вида источников необходим 

критический подход, сопоставление с другими видами источников, тем не менее, именно 

этот блок источников  содержит наиболее детальную информацию по изучаемой теме. 

События гражданской войны, интервенции, а также последующая антирелигиозная политика 

советской власти, не позволили сохранить полные годовые комплекты номеров 

конфессиональных периодических изданий. Они разрозненно и единично представлены в 

государственных библиотеках и архивах России, а также в личных и конфессиональных 

архивах, поэтому комплексное их исследование до настоящего времени было практически 

невозможно.  

К шестой группе источников относится мемуарная литература светского и 

конфессионального происхождения. К этой группе источников относятся и произведения 

конфессионального происхождения – мемуары религиозных деятелей, участников событий 
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того времени дают возможность взглянуть на события глазами очевидцев, как проживающих 

в России, так и за рубежом, уточнить некоторые детали истории религиозного сообщества, в 

частности – дальневосточного. 

Таким образом, при работе над данной темой было проведено изучение, взаимное 

дополнение, уточнение, сравнительный анализ совокупности всех групп источников. 

Наиболее значимыми для исследования оказались материалы прессы, мемуары, 

конфессиональные архивные материалы, которые впервые в отечественной исторической 

науке исследуются комплексно 

 

2. РЕЛИГИОЗНАЯ ЖИЗНЬ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ 

 

2.1. РЕЛИГИОЗНАЯ ИСТОРИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ 

РОССИЙСКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ РЕГИОНА, В УСЛОВИЯХ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

(МОНОГРАФИЯ «САХАЛИН В ЕПАРХИАЛЬНОЙ ПРЕССЕ КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX 

ВВ.»)   

История православия на Дальнем Востоке России тесно связана с процессом 

территориального расширения Российского государства, с процессом геополитического 

укрепления России на дальневосточных рубежах. Православие, являясь 

культурообразующей религией в Российской империи, на Дальнем Востоке оказывалось на 

перекрѐстке цивилизационных, геополитических и идеологических влияний. Кроме того, 

появившись на Дальнем Востоке в ходе его колонизации населением Российской империи, 

одновременно с другими религиями, на территории, бывшей сферой господства верований 

аборигенного населения, оно оказывалось в непривычной и трудной ситуации и  уже не 

могло претендовать в дальневосточном регионе на исключительность и традиционность. 

Одним из способов утверждения позиций РПЦ в регионе была активная публикаторская, 

просветительская, историко-краеведческая деятельность православного духовенства, 

осуществлявшаяся на страницах епархиальной прессы. В связи с развитием в последние два 

десятилетия исследований по истории религиозной жизни населения различных регионов 

России появляется и необходимость в комплексном изучении истории конфессиональной 

периодической печати, в частности – региональных изданий.  В предыдущие годы 

исследователи, прежде всего историки-религиоведы, обращались к епархиальной прессе 

преимущественно как к источнику  по истории православия в различных регионах 

Российской империи, в том числе и на Дальнем Востоке. В последние годы и сама 

епархиальная пресса как исторический, социокультурный феномен становится предметом 

исследования. Несмотря на использование исследователями материалов епархиальных 
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ведомостей Дальнего Востока («Камчатские епархиальные ведомости», «Благовещенские 

епархиальные ведомости», «Владивостокские епархиальные ведомости»), сами они, как 

исторический источник комплексно ещѐ не исследовались. 

Цель исследования состоит в том, чтобы дать комплексное представление о 

дальневосточной епархиальной прессе, как источнике по истории  религиозной жизни 

Сахалина. 

Задачи исследования: 

- рассмотреть процесс становления и развития дальневосточной епархиальной 

периодики в конце XIX – начале XX вв.; 

- выявить все опубликованные источники на страницах епархиальной прессы, 

посвящѐнные Сахалину; 

- проанализировать основные формы и тематику публикаций; 

- изучить персональный состав сахалинских священников, в том числе – авторов 

публикаций в епархиальных ведомостей, реконструировать их биографии по материалам 

епархиальных ведомостей; 

- рассмотреть основные тенденции истории православия на острове  с использованием 

материалов епархиальных ведомостей; 

- рассмотреть историю миссионерской деятельности православных священников на 

Сахалине, формы и методы их работы, влияние на религиозное сознание коренных жителей 

острова. 

Епархиальная пресса, которая начала издаваться в разных частях Российской империи 

с 1860-х гг. обязательно содержала раздел историко-краеведческий, поэтому она является 

уникальным, интереснейшим источником по истории регионов России. Не стали 

исключением и дальневосточные издания: первое издание такого типа, появившееся в 1894 

г. – «Камчатские епархиальные ведомости» и последовавшие за ним «Благовещенские 

епархиальные ведомости» и «Владивостокские епархиальные ведомости». В конце XIX – 

начале XX вв. информация о Сахалине довольно активно публиковалась на страницах двух 

журналов епархий, в состав которых в разное  время входил остров: «Камчатских 

епархиальных ведомостей» и затем – «Владивостокских епархиальных ведомостей». Заслуга 

в этом принадлежит, как сахалинским священникам, так и епархиальным деятелям, 

периодически посещавшим остров.  

Тематически можно выделить два основных блока информации о православной 

истории Сахалина: повествующую о жизни православного населения острова и 

относящуюся к описанию миссионерской работы священников острова среди аборигенного 

населения. Судя по материалам, публиковавшимся в епархиальной периодике, развитие 
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религиозной жизни православного Сахалина в дореволюционный период шло в общем русле 

становления религиозной жизни в период освоения и заселения дальневосточного региона. 

Однако Сахалин в связи с особенностями колонизации отличался и спецификой религиозной 

жизни, что отразилось и на проблематике «сахалинских» материалов. Православие (РПЦ), 

являвшееся религией большей части населения Сахалина во второй половине XIX – начале 

XX в., имело здесь особенности – отсутствие приходских обществ, зависимость от 

администрации, специфика контингента верующих. После отмены каторги, с переходом 

острова под гражданское управление, получением населением Сахалина прав свободных 

сельских обывателей появилась возможность создать полноценные приходы, церковные 

школы, монастыри, однако, оставшееся на российском Северном Сахалине, 

немногочисленное население сохранило каторжные традиции и не отличалось религиозным 

рвением, что создавало сложности для работы священнослужителей. На этом этапе  деятели 

РПЦ, в том числе – сахалинские, стали активнее включаться в епархиальную жизнь и 

пытаться участвовать в обсуждении и решении общероссийских и дальневосточных 

проблем, в общественной и внутрицерковной жизни. Результатом стала более активная, чем 

ранее публицистическая деятельность священников и церковнослужителей. Публикации 

епархиальных ведомостей, содержащие информацию о Сахалине, отличаются 

разнообразием жанров и форм – это и статьи, и дневниковые описания, и отчѐты, и 

телеграммы и др. Материалы официальной и неофициальной частей епархиальных 

ведомостей позволили выявить персональный состав сахалинских священников, в том числе 

– авторов публикаций, реконструировать их биографии. Записки сахалинских священников, 

занимавшихся миссионерской работой среди аборигенного населения содержат ценный 

этнографический материал, позволяют восстановить страницы истории миссионерского дела 

на острове, исследовать формы и методы их работы, влияние на религиозное сознание 

коренных жителей острова также реконструировать отдельные аспекты общей истории 

Сахалина. Эти уникальные материалы подтверждают впечатления путешественников, 

писателей, очевидцев жизни населения острова о безуспешности здесь миссионерской 

работы православной церкви среди коренного населения. Со спецификой сахалинской 

жизни, сложившейся в период каторги связано отсутствие в епархиальной прессе 

информации с Сахалина о ряде важных проблем епархиальной жизни, например, по 

«сектантскому вопросу», о монастырях и т.п.   

В целом, все выявленные «сахалинские» материалы, размещавшиеся на страницах 

епархиальных ведомостей, представляют собой комплекс уникальных исторических 

источников, которые, акцентируя внимание на наиболее значимых для РПЦ и для Сахалина 

событиях, содержат информацию не только по истории православной жизни острова, но и по 
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общей истории Сахалина (в еѐ военно-политическом, экономическом, культурном и других 

аспектах), они являются важным дополнением к иным опубликованным и 

неопубликованным источникам, позволяя более детально, комплексно и всесторонне 

рассмотреть и исследовать локальную историю Сахалина конца XIX – начале XX вв. 

Публикация монографии сопровождается публикацией материалов епархиальных 

ведомостей, посвящѐнных Сахалину (в качестве второй части книги), большинство из 

которых впервые вводится в научный оборот. Данные документы имеют несомненную 

источниковедческую ценность и их публикация вносит значительный вклад в дальнейшее 

развитие краеведческих и исторических исследований региона. 

 

 

2.2. РЕЛИГИОЗНАЯ ИСТОРИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА В УСЛОВИЯХ ВОЕННО-

ПОЛИТИЧЕСКОГО КРИЗИСА 1917-1922 ГГ. (МОНОГРАФИЯ «ЕВАНГЕЛЬСКОЕ 

ХРИСТИАНСТВО И БАПТИЗМ В РОССИИ В 1917-1922 ГГ. (НА МАТЕРИАЛАХ 

ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА»).  

 

Результатом проведѐнного анализа выявленных источников и обобщения литературы 

по теме НИР стало написание монографии по теме «Евангельское христианство и баптизм в 

России в 1917-1922 гг. (на материалах Дальнего Востока)». История евангельского 

христианства и баптизма – двух близких течений отечественного протестантизма, 

развившихся в России со второй половины XIX века, в сложнейший период глубочайшего 

социально-политического кризиса, революций и гражданской войны в России, 

сопровождавшейся интервенцией иностранных держав (1917-1922 гг.), до настоящего 

времени не подвергалась комплексному беспристрастному научному исследованию, 

основанному на широком круге источников, светских и конфессиональных, отечественных и 

зарубежных, рассматривающему конфессиональную общероссийскую и региональную 

историю в широком контексте истории мирового евангельско-баптистского сообщества, 

учитывающему взаимоотношения исследуемых деноминаций с властью, с обществом, друг с 

другом. В отечественных исследованиях история деноминаций оказалась между двух 

крайностей – идеологизированным и политизированным советским антирелигиозным 

подходом, унаследовавшим «антисектантский» инструментарий дореволюционной 

православно-охранительной литературно-публицистической традиции, призванным 

критиковать,  обличать, доказывать враждебность исследуемых деноминаций и 

конфессионально-оправдательным подходом, который также не обращал внимание на «не 

вписывающиеся» в его схему аспекты. Существенные недостатки, пробелы в 



16 

 

исследовательской тематике были предопределены и отрывом отечественной науки от 

зарубежных исследований, которые активно велись в данном направлении, однако, и они в 

значительной степени не были идеологически нейтральными, создававшиеся 

преимущественно в период противостояния социалистической и капиталистической систем, 

в годы «холодной войны» они имели ярко выраженную антикоммунистическую 

направленность и именно в этом ракурсе исследовали рассматривали историю религии в 

СССР. 

Слабая изученность темы в значительной степени определялась сложностью и 

многоплановостью самого исторического периода, исследователи истории религии в 

основном предпочитали не углубляться в изучение перипетий гражданской войны и 

интервенции, а исследователи гражданской войны и интервенции чаще всего не обращали 

внимание на такой малозначительный для них аспект истории этого периода, как 

религиозный. Одним из основных факторов, способствовавших слабой изученности темы, 

как в общероссийских, так и в региональном масштабе, стала еѐ  политизированность, 

предопределявшая на протяжении длительного времени однобокость рассматриваемых 

вопросов и заданность выводов, отсутствие интереса исследователей к выявлению 

максимального количества источников, отражающих все аспекты темы, не дававшая 

возможности проводить непредвзятое научное исследование. Оказывала влияние на 

незначительный интерес историков к этой теме и нехватка источников, большинство из 

которых были утрачены, как в сам исследуемый период, так и в последующие годы 

репрессий, а оставшиеся, разрозненные и единичные, – сохранились в частных и 

конфессиональных архивах, в значительной степени – зарубежных, поэтому были 

недоступны исследователям. Секретность и недостоверность документов советской власти, 

отражающих некоторые аспекты темы и хранящихся в государственных архивах также 

препятствовала исследованию истории деноминаций в этот период. Всѐ вышеуказанное в 

комплексе делало невозможным полноценное изучение темы на предшествующих этапах 

развития исторической науки.  

Цель исследования – рассмотреть историю евангельско-баптистского движения на 

Дальнем Востоке России в период революций, гражданской войны и иностранной 

интервенции (1917-1922 гг.) в максимально широком историческом контексте, с учѐтом 

широкого круга факторов, повлиявших на развитие движения: государственного и 

гражданского, светского и  конфессионального характера, отечественного и зарубежного 

происхождения. 

Задачи исследования: 
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1. Выявить и обобщить максимально широкий круг источников по истории 

евангельского христианства и баптизма на Дальнем Востоке России. 

2. Проанализировать имеющуюся историографию темы, как отечественную, так и 

зарубежную. 

3. Исследовать исторические условия деятельности евангельских христиан и 

баптистов, сложившиеся на начальном этапе существования советского государства 

(отношение советского государства к исследуемым религиозным течениям) 

4. Рассмотреть религиозную политику дальневосточных правительств и отношение к 

евангельско-баптистскому движению. 

5. Проанализировать эволюцию отношения евангельско-баптистского сообщества 

России и Дальнего Востока к государственной власти, как на общероссийском, так и на 

региональном уровнях. 

6. Рассмотреть формы и методы миссионерской деятельности, как основного 

направления деятельности евангельско-баптисткого сообщества в и следуемый период и их 

реализацию на Дальнем Востоке. 

7. Реконструировать историю дальневосточного евангельско-баптистского 

сообщества: отдельных общин, биографии наиболее видных деятелей Дальнего Востока, 

организационную структуру дальневосточных отделов (союзов) верующих, их связи с 

Центральными Всероссийскими союзами и зарубежными религиозными и миссионерскими 

организациями. 

8. Исследовать отношение дальневосточного сообщества к миссии евангельских 

христиан и баптистов 

9. Выявить геополитическое значение деятельности миссии зарубежных протестантов, 

представителей евангельского христианства и баптизма, в России. 

10.  Исследовать роль эмигрантских баптистских и евангельско-христианских кругов в 

организации миссионерской работы в России и на Дальнем Востоке. 

Проведѐнное нами исследование истории евангельского христианства и баптизма на 

Дальнем Востоке России в период Гражданской войны и интервенции позволило впервые 

структурировать проблематику данной темы с  учѐтом общероссийской социально-

политической, конфессиональной ситуации и внешнеполитических (геополитических) 

обстоятельств, а также в тесной связи с развитием зарубежного протестантизма, в том числе 

– представленного эмигрантами из России. Исследование базируется на уникальных 

источниках (материалах конфессиональной прессы зарубежной, общероссийской, 

региональной, конфессионального архива РС ЕХБ, опубликованных мемуарах религиозных 

деятелей и т.п.), большая часть которых впервые вводится в научный оборот. При работе над 
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темой был выявлен и обобщѐн колоссальный массив литературы, как отечественного, так и 

зарубежного происхождения, в которой затрагивались различные аспекты истории баптизма 

и евангельского христианства в России и мире, связанные с историей дальневосточных 

религиозных организаций и верующих  в исследуемый период. 

История евангельского христианства и баптизма в России и на Дальнем Востоке в 

1917-1922 гг. представляла собой лакуну в отечественной истории религий, которая была 

обрамлена и прикрыта многочисленными идеологическими штампами, бездоказательными 

утверждениями и мифами. Авторская концепция заключается в том, что  Дальний Восток в 

период 1917-1922 гг. превратился в «контактную зону», где наблюдалась не только военно-

политическая борьба, но и борьба мессианских глобализационных идей  - социалистической 

(еѐ представляла Советская Россия), империалистической (США), протестантско-

христианской (международные миссионерские организации, преимущественно 

американские, и российские организации евангельских христиан и баптистов). 

Распространение евангельского христианства и баптизма в России, в соответствии со 

сложившейся в имперский период традицией, заложенной деятелями православной церкви, 

и новой советской властью и частью общества и в последующем – советскими 

исследователями продолжало рассматриваться исключительно с точки зрения его 

геополитического значения для России, в частности – для Дальнего Востока. В связи с этим 

происходило отождествление миссионерской деятельности протестантских организаций 

исключительно с геополитическими устремлениями государства США, преобладала их 

оценка, как «проводников» влияния США, утверждалось, что исключительную роль в 

развитии евангельско-баптистского движения на Дальнем Востоке России в этот период 

сыграла интервенция и зарубежные миссионеры, процесс неоправданно представлялся как 

искусственный, навязанный извне, имеющий не религиозные, а исключительно 

геополитические цели. В результате проведѐнного исследования установлено, что 

миссионерские программы для России в период глубочайшего военно-политического 

кризиса 1917-1922 гг. в США, Канаде, странах Европы инициировались верующими-

эмигрантами, выходцами из России и Украины, стремящимися оказать духовную и 

материальную поддержку своим единоверцам, оставшимся в России, в частности – в деле 

распространения вероучения. Изучение деятельности сообщества русско-украинских 

баптистов в США и отдельных лидеров евангельско-баптистского движения, 

эмигрировавших из России в разное время и по разным причинам в США по оказанию 

помощи баптистам и евангельским христианам России показало отсутствие связи между 

правительственными и деловыми кругами США и миссионерскими программами баптистов 

в России, в частности на Дальнем Востоке. Более того, оказываемая помощь являлась 
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исключительно частным и добровольным делом единоверцев и сбор еѐ в США и Канаде 

требовал немалых усилий. Масштабы этой помощи оказывались вовсе не так значительны, 

как утверждалось в советской пропагандистской литературе, эта помощь имела скорее не 

систематический, а «точечный» характер. Несмотря на тесные контакты верующих региона с 

единоверцами за рубежом, дальневосточный баптизм и ещѐ более успешно – евангельское 

христианство продолжали поддерживать отношения с общинами России и руководством 

российских союзов. 

Несмотря на трудности военного времени и беспрецедентно глубоких социально-

политических и экономических трансформаций, 1917-1922 гг. оказались весьма 

благоприятным этапом в истории баптизма и евангельского христианства, как в центральной 

России, так и на еѐ дальневосточной окраине. Именно на этом этапе отечественной истории 

евангельские христиане и баптисты стали неотъемлемой и значимой частью религиозного 

ландшафта региона, что в значительной степени предопределило важную роль исследуемых 

деноминаций в религиозной жизни региона в советский  период  и на современном этапе.  

 

2.3. ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РЕЛИГИОЗНОЙ ИСТОРИИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА ХХ 

– XXI вв. (СТАТЬИ И ДОКЛАДЫ НА НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ).  

 

Участие в научных  конференциях и семинарах
2
: 

 

1. Научный семинар «Современная религиозная ситуация в Приморском крае: состояние 

и перспективы развития» 21 марта 2013 г., ДВФУ, Школа гуманитарных наук, г. Владивосток. 

(Потапова Н.В.) 

2. Международная конференция «Традиция подготовки служителей в братстве 

евангельских христиан-баптистов. История и перспективы». Москва, 16-18 апреля 2013 г. 

(Потапова Н.В., Ясенева Е.В.) 

3. Региональная конференция «Советский Дальний Восток в сталинскую и 

постсталинскую эпохи» 25–26 июня 2013 г.Владивосток (ИИАЭ ДВО РАН) (Потапова Н.В.) 

4. Научно-практическая конференция «100 лет Дальневосточному Союзу баптистов». 25-

27 октября 2013 г. г. Хабаровск. (Потапова Н.В.) 

5. Третья Международная научно-практическая конференция «Религии России: 

проблемы социального служения и патриотического воспитания» 2-5 октября 2013 года, г. 

Нижний Новгород. (Потапова Н.В.) 

                                                           

2
 См. Приложение № 3 
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6. Международная научная конференция «Династия Романовых: 400 лет в истории 

России», 18 ноября 2013. г. Санкт-Петербург. (Потапова Н.В.) 

7. Всероссийская научная конференция «Россия на дальневосточных рубежах» (к 200-

летию со дня рождения Г.И. Невельского), 21-22 ноября 2013 г. Южно-Сахалинск. (Ясенева 

Е.В.) 

8. Международная научная конференция, посвященной 95-летию высшего 

исторического образования на российском Дальнем Востоке «Историческое образование на 

Российском Дальнем Востоке: проблемы преподавания истории на современном этапе».18 

ноября 2013 г., г. Владивосток. (Потапова Н.В.) 

 

Результатом НИР стала публикация ряда статей (9), в том числе в изданиях из перечня  

ВАК (4)
3
: 

1. Потапова Н.В. Воспроизводство кадров служителей дальневосточных баптистских 

церквей в условиях системного кризиса 1917-1922 гг. //  Традиция подготовки служителей в 

братстве евангельских христиан-баптистов. История и перспективы: Сборник статей. М.: РС 

ЕХБ, 2013. С. 74-93. 

2. Потапова Н.В. Зарубежная историография развития евангельского христианства и 

баптизма в 1917-1922 гг. на российском Дальнем Востоке. // Клио. 2013. №7. С. 34-39. 

3. Потапова Н.В. Развитие баптистского движения в Сибири и на Дальнем Востоке России 

в условиях религиозной политики правительства А.В. Колчака   (осень 1918-1919 гг.) // Клио. 

2013. №9. С. 85-89. 

4. Потапова Н.В. «Русская миссия» Вильгельма Андреевича Фетлера в период Первой 

мировой войны, революций и гражданской войны в России // Клио. 2013. №11. С.68-75 

5. Потапова Н.В. Евангельское христианство и баптизм на Дальнем востоке России 

накануне и в годы второй мировой войны (геополитический аспект) // Электронный журнал 

СахГУ «Наука, образование, общество». 2013. №1. http://sakhgu.ru/journal/work206.htm 

6. Потапова Н.В. Евангельское христианство и баптизм на Дальнем Востоке в годы 

Гражданской войны (к вопросу об историческом мифотворчестве) // 100 лет 

Дальневосточному Союзу баптистов. Сборник статей. Научно-практическая конференция 25-

27 октября 2013 г. Хабаровск, 2013. С. 24-41. 

7. Потапова Н.В. Политико-правовые взгляды религиозных диссидентов в России 

накануне и после свержения династии Романовых // Династия Романовых: 400 лет в истории 

                                                           

3
 См. Приложение №3. 
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России: материалы международной научной конференции / под ред. В.М. Доброштана, С.И. 

Бугашева, А.С. Минина. СПб: ФГБОУВПО «СПГУТД», 2013. С. 263-267. 

8. Потапова Н.В. Образ Русской православной церкви в евангельско-христианской и 

баптистской прессе 1917-1922 гг. //  Электронный научно-образовательный журнал 

«История». Вып. 7(23). Церковные институты и религиозные практики в России: история и 

современные тенденции. М.: ООО «Интеграция: Образование и Наука», 2013. С. 56-73. 

http://history.jes.su 

9. Ясенева Е.В. Воспроизводство миссионерских кадров в евангельских церквах 

Сахалинской области на современном этапе // Традиция подготовки служителей в братстве 

евангельских христиан-баптистов. История и перспективы: Сборник статей. М.: РС ЕХБ, 2013. 

С. 238-242. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведение НИР  по теме «Анализ религиозной жизни контактной зоны островной и 

континентальной части Дальнего Востока России» способствовало введению в научный 

оборот новых, уникальных и недоступных ранее исследователям исторических источников, 

формулированию новой проблематики, направлений в исследовании религиозной истории 

Дальнего Востока России, позволило реконструировать и проанализировать различные, не 

исследовавшиеся ранее, аспекты религиозной истории Дальнего Востока России, связанные с 

историей деятельности наиболее влиятельных религиозных течений: православия и 

протестантизма (деноминаций баптистов и евангельских христиан) в различных 

государственно-политических ситуациях: в периоды относительной стабильности (период 

Российской империи, СССР, Российской Федерации) и в период социального и военно-

политического кризиса (в условиях революций, Гражданской войны и военной интервенции 

1917-1922 гг.). Использование в исследовании комплекса методологических подходов 

позволило учесть геополитические аспекты деятельности религиозных организаций в 

отдалѐнном пограничном, которые в значительной степени проявляются и определяющим 

образом влияют на динамику и содержание религиозной жизни региона в период кризисов. В 

периоды стабильности развитие религиозной жизни в основном идѐт в русле общей 

государственной религиозной политики, подкрепляющейся социально-экономическими и 

политическими мероприятиями власти (период Российской империи – государственная РПЦ; 

период СССР – репрессии и «признанные» государством конфессии – РПЦ и протестанты; 

современный этап – в условиях формирования кооперационной модели государственно 

конфессиональных отношений -  свобода совести и сотрудничество государства 

преимущественно с РПЦ).  

Научное проблемное поле в рамках данной темы далеко ещѐ не исчерпано, в связи с чем 

представляется необходимым продолжение исследований по данной теме НИР. При этом, 

выполнение задач НИР  и разработка концепции темы позволяют уже в ближайшей 

перспективе  приступить к внедрению результатов НИР в учебно-педагогический процесс в 

форме разработки учебных дисциплин вариативной части для студентов-историков, например, 

курса «История религий в России», в котором значительное место будет отведено 

региональной истории религии, а также ввести материалы исследования в уже читаемые 

курсы в различных институтах СахГУ («История Дальнего Востока», «История Сахалинской 

области» и др.).  
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