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() диссертационнОм исслеДOвании ГулиIlой Ашастасии Евгеньев[Iы на тему

<<Римсlсо-католическая церковь и протестантские конфессии в Самарском

крае (1917-1930-е гг.)>, представленном на соискание ученой степени

кандидата истOрических наук
по специальцости 5.б.1. 0течественная история

В условиях модернизации национальной гIолитики Российской Федерации

определила конкретные

в соответс,гвии с чем

источников

историческая

актуальностью обладают исследования, посвященные вопросам

этноконфессион€tльной истории. Они раскрывают особенности формированиrI,

положениrI, деятельности взаимоотношении властыо различных

конфессионаJIьных обществ. Нужно отметить, что изу{ение конфессий в период

|9|7 - конца 1930-х гг. представляет собой не просryо зрдачу, поскольку

основной массив исторических источников даFIного периода имеет главным

образом форма;rьный характер, а док)менты самих религиозных общин

сохранились в ограниченном виде. В этой свrIзи большой интерес вызывает

диссертационное исследование А.Е. Гулиной, целью которого явjulется

компзlексный анализ соци€шьных и религиозных форivt существованиrI

катоJIичеоких, лютеранских и меннонитских общин на территории Самарского

края в l9|7 -19ЗO,х годах.

Для достижения поставленной цели диссертант

задачи, обосновала объек,г и гIредмет иоследования,

выстроила грамотную и четк}.ю структуру работы, состоящую из ВведенлuI, двух

глав, Заключения, Списка использованных и литературы,

терминология,Приложения. Обраrцает на' себя внимание

исllользоtsанная в работе, в частности, такое понrIтие, как кСамарский край>. Его

применение по отношениIо

хронологическим рамкам

арryментированным. Как

госу/]арства, в Самарской

к рассматриваемым автором территориаJIьным и

диссертации явJUIется вполне уместным и

и в болышинс,гве других регионов Советского

области в анализируемый диссертантом период
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IlроисходиJlи сложные и часто смеI-L[вrIrие друг друга преобразованиrI,

касавшиеся деления страны, основывавшегося на территориальном и

национальном принципах, что скzlзыв€lJlось на названии административно-

территориаJIьных или автономньtх единиц.

Наулная новизна исследования обусловлена комплексным изу{ением

социальных и религиозных форпl существованиrI и деятельности Римско-

католической и Евангелическо-лютеранской церквей, а также меннонитских

общин в рассматриваемом регионе советской России в условиrIх радикzlльньtх

социtLльньгх реформ, активно trредпринимавшихся в |91,7-|930-е годы. Кроме

того, с,точки зрениrI науrнои новизны следует отметить, что диссертант

самостоятельно и по-новому сформулироваIIа исследовательскую проблему,

которая заклIочается в определении способов и форм выживания и сохранениrI

религиозной идентичности изr{аемых соискателем религиозных общин. Это,

безусловно, подчеркивает проблемный характер диссертационной работы в

целом.

В 1радиционном варианте соискатель рассматривает историографию

проблеме, выдеJIя;I в ней два периода: 1917 - начало 1990-х гг. и с начаJIа 1990-х

гг. - до настоящего времени. Обзор специальной литературы доказывает, что

исследований, каоавшихся религиозньrх конфессий, в советский период, тем

более на региональном уровне, закономерно было не много по причине

атеистической идеологии в стране Советов. Этим, видимо, объясняется

обращение диссертанта к литературе нач€Lла ХХ века, котор€ш являлась более

широкой и р€вноOбразной по интереоующей соискатеJuI теме. Трулы второго

иOториографического периода.рассмоlрены А.Е. Гулиной достаточно полно, что

пOвышает нау{ную значимость и проблемный характер диссертационной

работы.

Убедительной и репрезентативной выгJuIдит источниковаJI база

исследования, вкJIючающая в общей сложности 9 |рупп, среди которьtх

выделяются архивные док)менты IUIти государственньIх центр€шьньtх и

регионhльных архивов страны. Щокументы 1З фондов, а также нормативно_



правовые акты, делопроизводственн€ш дочментатцбI, матери€Lлы личного

происхождениrI, статистика, цечать и др. создаIот достоверность проведенного

диссертантом исследованиr{, основывающегося на широком круге источников, а

также применении методов исторического познаниrI, методологиtIеских

подходов, в том числе методологии исторической повседневности и новой

локальной истории.

Первая aluna диссертации посвящена положению Римско-католической

церкви в Самарском крае в |9|7 - середине 1930 х годов. В первом параzрафе

А.Е. Гулина затрагивает проблему эволюции общественно-политических

условий существованиrI католицизма и протестантизма в советской России. Она

выделяет два этапа в антирелигиозной политике государственой власти, что

соответствует общепринятой в исторической науке позиции. Примечательно, что

соискатель обращает внимание на визуfuтьную сторону атеистического

направления, что повышает эмоциональное восllриrlтие текста работы и делает е€

более убедительной (например, автор привлекает религиозные лозунги,

изданные в Самарском крае). Арryментированным и справедливым явJuIется

утверждение автора о том, что в советской агитационной деятельности особое

место занима.па работа с национальными меньшинствами (например, Еа с. 58-59)

и сектантами (с. 59-б1). Нельзя не согласиться с доказательным выводом

диссертанта о том, что, несмотря на активн}.ю антирелигиозную борьбу, котор€ul

в коFIце 1920-х гг. приобрела насильственные формы, религLш не исчезла из

повсед[Iевной жизни множества людей, но перешла в ее скрытую форrу.

Вmорой парuzраф посвящен изу-IеFIи}о истории Римско-католической

церкви в Самарском крае в условиrtх революционньtх преобразований |9I7 -
СереДИны 19ЗO-х Годов, В данном разделе диссертант раасматривает

формирование католических общин в Самарской ryбернии, что позвоJuIет

объяснить особенности их положениJI в советской

Октябрьская революция |9I7 г. коренным образом

существования Римско-католической церкви на территории Самарского края,

ПримеЧательно, что на основании архивных материаJIов диссертант приводит
a,J

период. Подчеркивается, что

изменила условиrI



сведения о составе руководЯщих органов релИгиозного общества (с. 88). Кроме

того, автор разбирает несколько важньIх исторических кеисов, которые служат

яркими, илпюстрациrIми рассматриваемого периода. К ним, например,

справедливо отнесены н€Lличие соци€tлистического соревнованиrI в рамках

процесса закрытиrI лютеранской кирхи и польского костела, а также попытка

верующих отстоять свои права на единственный в городе костел, которая

раскрывает, С одноЙ стороны, самоуправствО местньIх властей, а с лругой -

единение внутрИ католической общины, смелосlъ ее представителей. Следует

согласиться с выводом диссертанта о том, что положение и деятельность

католических и протестантских конфессий Самарского краJI всецело зависели от

особенной антирелигиозной цолитики советской власти (с. 116).

Вmорая anaBa посвящена Евангелическо-JIютеранской церкви и

менцонитским общинам в Самарском крае в изr{аемый диссертантом период. В

первом параzршфе закономерно рассмотрены исторические предпосылки

формирования лютеранских и меннонитских общин в Самарской ryбернии.

Вполне правомерным выгjulдит замечание А.Е. Гулиной о том, что исторически

лютеранские и меннонитские общины скJIадывались как автономные от

государства и мононациональные сообщества, что могло способствовать LD(

устойчивости и выживаемости в условиях нарастаншI давлениrI со стороны

государства в 1917-1930-х годах. В Заключении параграфа автор подчеркивает,

что лютеране и меннониты, преимущественно немецкие По своему составу,

игр€Lли важную роль в экономической, общественной и культурной жизни края

(с. 125), с чем можно согласиться.

церItовь в Самарском крае в |917-1937 годах. Заслуживает вниманрuI тезис

диссертанта о том, что даже в условиrIх

власти самарская лютеранская община

чиOленность значительцо сократилаOь.

сохраняли свои религиозные обряды

существование. Так, например, достаточно
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Во вmором параzрафе рассматривается Евангелическо-JIютеранскаJI

антирелигиознои политики советскои

продолжала существовать, хотя ее

I-Iесмотря на давление, лютеране

и пытапись отстоять право на

показательным является эгIизод на с.



|44 диссертации, который илJIюстрирует стремление

лютеранской общины распоряжаться своим имуществом.

представителей

Треmuй паршzрuф посвящен меннонитским общинам в Самарском крае.

Основываясь на матери€Lлах источников, главным образом, личного

происхожденрUI диссертант доказывает, что религиозность пронизывала все

сферы жизни меннонитов: общественно-политиtIескую, хозяйственную,

культурнуо, семейно-бытовуто и досуговую, а также сферу образования и

воспитания. Вывод о том, что это обстоятельство в совокупности с высокой

ЗаМКНУТОСТЬЮ обЩины позволило сохранить идентичность меннонитов в

ИнороДНоЙ среле является вполне объективным и не вьIзывает сомнений.

В 3аt{,хюченuu диссертации автор подводит итоги исследованиrI и

приводит основные выводы, которые вкJIючают в себя особенности

аНТИреЛигиозноЙ политики страны Советов по отношению к каждой из

рассматриваемьtх конфессий, И, что самое главное, соци€Llrьные механизмы и

с,гратегии выживаниrI католиItов, меннонитов и лютеран в условиJгх

нараставшего давлениrI со стороны советской власти.

Таким образом, А.Е. Гулина на основанИи широкого круга исторических

источников, конкретно-исторшIеского и историографического анализа сумела

охарактеризовать положение и деятельность католических, лютерансItю( и

меннонитских общин Самарского края в 1917 - конце 1930-х годов. Важным

достижением автора диссертационной работы явJuIется его обращение к

внутренней жизни конфессий; стремление воссоздать повседневные практики и 
\

механизмы выживания представителей различных религиозных общин в \,

негIростых условиrIх взаимоотношений между атеистически нацеленным

советским государством и стремившимися устоять под его давлением

религиозными конфессиями. Сформулированные диссертантом выводы в

основном убедительны и аргументированы, оНи способны стать ценным вкJIадом

в формирование конфессиональной истории Самарского региона.

Положительно оценив€uI

необходимо отметить некоторые

. диссертационное

его недостатки.

исследование целом,



1. Вероятно, излишним выгJuIдит детальное воссоздание картины

антирелигиозной политики советской власти, приведенной в первом параграфе

гIервой главы работы. Его безболезненно дJuI содержаниrI исследования можно

было бы сократить. С другой стороны, диссертанту следовало бы расширитЬ

географическиЙ apeaJl. Так, например, совершенно выпаJIи из из)чениlI

католиrtеские и лютеранские общины г. Чапаевска И г. Сызрани. За счет

гIривлечениJI данных по ним можно было бы углубить исследуемую

проблематику.

2. При рассмотрении положениrI и деятельности католических и

лютеранских общин Самарского края А.Е. Гулина обращается преимущественно

к государственным и партийным документам, в то же время при воссоздании

конфессиоriальной жизни меннонитов автор основывается на источниках

личного происхождения. Вероятно, следоваJIо вьuIвить источники, которые

касались бы внутренней жизни общин католиков и лютеран.

З. Тезис о том, что религиrI в конце 1930-х гг. перешла в скрытую

форrу, на уровень домашних традиций, носит довольно общий характер. Его

необходимо было усилить примерами того, как именно представители

изу{аемых конфессий исповедовчtли свою веру в период закрытиrI храмов и

репрессий.

4. С точItи зрения разнообразия источников, возможно,, следоваJIо

обратить внимание не только на материалы периодической печати, которые

были направлены на распространение идей воинствующего атеизма, но также и

на изданиrI самих католиков, лютеран и меннонитов.

5. Многие визуальные источники, которые приводит автор

диссертации, как правило, не IIодкрепJUIются анаJIизом, а используются в

основном в nuiaarua сопроводительного материаJIа, что, к сожалению, не

Приведенные замечаIIиrI имеют в большей степени рекомендательный

характер и не снижают общей положительной оценки диссертации в целом.

Щиссертационное исследование А.Е. Гулиной явJuIется оригин€lльной,



самостоятельной, закончеННой на)п{но-квалификационной работой, обладающей

внутренним единством и содержащей решение исследовательской проблемы.

щиссертация написана хорошим языком, в наr{ном стиле, читается легко и с
интересоМ. МатеРиаJIЫ И выводЫ диссертациИ имеюТ высокуЮ На)п{но_

теоретическую значимость и моryт быть использованы при создании на)чных

исследований по этноконфессион€Lльной истории Самарского Kparl, а также при

разработке у^lебных курсов и написании уrебно-методиtlеских матери€шов по

истории региона.

основное содержание диссертации достаточно полно отражено в g

публикациjIх соискатеJUI, в том числе - в 3 статьях, опубликованных в изданиJIх,

вI(JIюченных в перечень ведущих рецензируемых на}п{ньIх }ryрн€tJlов.

Автореферат соответствует основным положениrIм и выводам работы.

Ана_гlиз представленного к защите исследованиrI позвоJUIет утверждать, что

диссертаЦИЯ На TeIvry <РимсКо-католическ€uI церковь и протестантские конфессии

в СамарсКом крае (1917_1930-e гг.)> отв9чает требованиrIм п. g-l4 <<ПоложениrI о

присуждении ученых степеней>>, а ее автор, Анастасия Евгеньевна Гулина,

заслуживает присуждениrI уlеной степени кандидата историlIеских наук по

сIIеци€LJIьности 5.6. 1. отечественн.ш историrI (исторические науки).
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