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решение диссертационного совета от 28 июня 2025 г. Ns 11

О присуждении Гулиной Анастасии Евгеньевне, гражданство Российской
Федерации, уrенбй степени кандидата исторических наук.

.Щиссертация <<Римско-католическая церковь и протестантские конфессии в

Самарском крае (|9I7-1930-e гг.)> по специ€шIьности 5.6.1. ОтечественнаrI история
принята к защите 11 апреля 2025 года (протокол заседания Jф 8) диссертационным
советом 99.2.030.02, созданным на базе федер€rлъного государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования <<Пензенский государственный

университет> (440026, г. Пенза, ул. Краснм, д. 40) Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации, федер€lльного государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования <<Самарский национапьный
исследовательский университет имени академика С.П. Королево> (44308б,

г. Самара, ул. Московское шоссе, д. 34) Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации, утвержден прикчвом Министерства образования и науки
Российской Федерации Ns t277lHK от 14 октября 201б г.

Соискатель Гулина Анастасия Евгеньевна, |2 июля |994 года рождения. В
20|6 году соискатель освоила программу бакалавриата по направлению подготовки
46.03.01 История федерального государственного бюджетного образовательного

r{реждения высшего образования,<Самарский национЕtльный исследователъский

университет имени академика С.П. Королева>, в 2018 году освоила програ},Iму

магистратуры по направлению подготовки 46.04.01 История федера.гlьного
государственного автономного образовательного. 1пrреждения высшего образования

<Самарский национ€rльный исследовательский университет имени академика
С.П. Королева), в 2021, г. освоила программу подготовки научно-педагогических

кадров в аспирантуре федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования <<Самарский нациоIrалъный

исследовательский университет имени академика С.П. Коррлева) по направлению

подготовки 46.06.01 Исторические науки и археология, профиль образовательной



программы: Отечественная история, в настоящее время работает старшим
преподавателем кафедры отечественной истории и историографии федера.гlьного
государственного автономного образовательного r{реждения высшего образования

<Самарский национ€lльный исследовательский университет имени академика
С.П. Королева).

,Щиссертация выполнена на кафедре отечественной истории и историографии

федерального государственного автономного образовательного rIреждения
высшего образования <<Самарский национ€rльный исследовательский университет
имени академика С.П. Королевa> Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации.

на1..lный руководитель - Леонов Михаил Михайлович, доктор историчеоких
наук, доцент, федеральное государственное автономное образовательное

уIреждение высшего образования <<Самарский национЕtльный исследовательский

университет имени академика С.П. Королева)), проректор по воспитательной работе
и молодежной _политике, кафедра отечественной истории и историографии,
заведующий кафедрой.

Офици€lльные оппоненты :

,Щавыдов ,Щенис Впадимирович, доктор исторических н&ук, профессор,

федеральное государственное бюджетное образовательное }чреждение высшего
образования кКазанский национzLльный исследовательский технический

университет им. А.Н. Туполева-КАИ), кафедра социологии, политопогии и
менеджмента, профессор;

Минеева Елена Константиновна, доктор исторических наук, профессор,

федеральное государственное бюджетное образовательное уIреждение высшего
обрщования <<Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова>,

кафедра отечественной истории им. А.В. Арсентьевой, профессор, -
дали попожительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организациrI федеральное государственное бюджетное

образовательное )чреждение высшего образования <<Саратовский национальный
исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского>, г.

Саратов, в своем положительном отзыве, подписанном ,Щаниловым Виктором
Николаевичем, доктором исторических наук, профессором, кафедра отечественной
истории и историографии, заведующий кафедрой, указала, что (диссертшIионное

исследование Гулиной Анастасии Евгеньевны на тему <<Римско-католи!Iеская

церковь и протестантские конфессии в Самарском крае (1917 - 1930-е гг.))
соответствует критериrIм, установленным пп. 9-11, 13 и |4 <<Положения о

присуждении у{еных степеней>>, утвержденного постановлением Правителъства

Российской Федерации от 24 сентября 2ОLЗ г. J\Ф 842, с изменениями на 1б октября

2024 г., в рёдакции, действующей с 1 января 2025 г., 8 сама Гулина Анастасия



Евгеньевна заслуживает присуждения искомой уrеной степени кандидата
исторических наук по специ€lльности 5.6.1. Отечественная история>.

СОИСКателЬ имеет 9 опубликованньIх работ, в том числе по теме диссертации
ОПУбЛикоВано 9 работ, из них в рецензируемых на)лных изданиrIх опубликовано
3 РабОТЫ. ПУбликации в полной мере раскрывают проблемное содержание
исследовануtя, содержат основные концепту€rлъные выводы диссертации, посвящены
характеристике деятелъности католических, лютеранских и меннонитских общин
Самарского крм в |9L7-1930-e гг., а также особенностям антирелигиозной политики
по отношению к ним.

Общий объем публикаций соискателя составляет 4 печатных листа (авторский
текст).

В диссертации отсутствует заимствованный материал без ссылки на автора и
(или) источник заимствования, отсутствует использование результатов научньtх
РабОт, Выполненных соискателем 1^rеной степени в соавторстве, без ссылок,Еа
соавторов.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведениrI об .опубликованных
СОИСКаТелеМ уrеноЙ степени работах, в которых изложены основные наr{ные
результаты диссертации.

Наиболее значимые работы по теме диссертации в журнапах из Перечня

рецензируемых наr{ных изданий, в которьrх должны быть огryбликованы основные
научные результаты диссертаций на соискание уrеной степени кандидата наук, на
соискание уrеной степени доктора наук:

1. Гулина, А.Е. Колония меннонитов Альт-Самара в условиrIх
антирелигиозной кампании (1918-1934 гг.) / А.Е. Гулина ll Известия Самарского
наlпrного центра РоссиЙскоЙ академии наук, Исторические науки. - 2024. - Т. б.

соревнование в антирелигиозной борьбе / А.Е. Гулина ll Самарский науrный
вестник. -202З. -Т. t2. Ns 1. - С. 184-187. (0,5 п. л.).

3. Гулина, А.Е. <<Покончить с этим гнездом): евангелическо-лютеранск€uI
община г. Самары в условиях антирелигиозной кампании (1918-1930 гг.) / А.Е.
ГУлина // Вестник Самарского университета. История, педагогика, филология. -
2022. - Т. 28. Ns 3. -С.46-51. (0,75 п.л.).

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:

образовательного учреждения высшего образованиrI <<Саратовский национ€lпьный
исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского>>. В
отзыве содержатся следующие замечаниrI:

документаJIьньrх источников автор следует

(В отдельных сл)чаях
за текстом документа, не

при анапизе

комментируя



хронологическому периоду и спектру рассматриваемых
очень близка к рецензируемой диссертации); (А.Е.
диссертацию событиями |937 г., а конкретнее

смелость открыто признавать
возможности конкретизироватъ
бы увидеть в работе большее

его, И таким образом сохраняет оценки И выводы, содержащиеся в этих
документаю); ((в рецензируемой диссертации отсутствуют упоминания и ссылки на
диссертацию Ж.В. Яковлевой <Антирелигиознм кампания в Саратовском Поволжье
(конец 1920,х - начапо 1940-х гг.)) (Саратов, 20|7), хотя эта диссертация по

и освещаемых вопросов
Гулина завершает свою
официальным запретом

деятельности конфессион€lльных объединений. В результате создается оц{ущение
незавершенности работы.

ОфИЦиалЬного оппонента доктора исторических наук, профессора Щавыдова
,Щениса Владимировича. В отзыве содержатся следующие замечаниrI:
<<Хронологические рамки работы определены периодом 1917-|937 гг. Между тем в
II€ВВаНии исследования верхняя граница отражена менее определенно _ 1930_е годы,
в тексте есть упоминание ее второй половины (С. 2), , даже конца десятилетиrI
(С. 36)>; <<Переч9нь использованных в работе источников и литературы можно
расширить архивными материалами, отр€вившими состояние работы низовых
КОМсомольских, партийных ячеек, местных отделений СВБ; <<Хотелось бы видеть
бОлее четкую сюжетную линию работы ячеек СВБ и его отдельных активистов, тем
бОлее ЧТо в Самарской области их деятельность была заметной>>; <<Одним из
ПРОЯВЛениЙ религиозноЙ идентичности оставалось устное общение верующиц
формировавшее их собственное информационное пространство и способствовавшее
более длительному сохранению внутренней идентичности религиозньж общин в
СельскоЙ местности по сравнению с городскими. К сожалению, в представленном
исследовании данный аспект не прослеживается>; <Автор апеллирует к результатам
ДемографическоЙ переписи |9З7 г., заrIвляя, что (несколько тысяч человек имели

себя католиками) (С. 117). Хотелось бы по
представленное количество верующих); <<Хотелось

внимание к дет€rлям ре€rпизации антирелигиозной

работы в молодежной среде).
Официального оппонента доктора исторических наук, профессора Минеевой

Елены Константиновны. В отзыве содержатся следуютцие замечания: <<Излишним
ВЫГляДит детагIьное воссоздание картины антирелигиозной политики советской
власти, приведенной в первом параграфе первой главы работы. С другой стороны,
Диссертанту следов€lло расширить географический ареал; <При воссоздании
конфессиональноЙ жизни меннонитов автор основывается на источниках личного
ПРОИСхожДения. Вероятно, следов€lло выявить источники, которые касалисъ
ВНУТРеннеЙ жизни общин католиков и лютеран); <<Тезис о том, что религия в конце
1930-х гг. перешла в скрытуrо форму, на уровень домашних традиций, необходимо
было усилить примерами); <<Следовало обратить внимание на издания самих



католиков, лютеран и меннонитов)); <<Многие визу€rльные источники используются в

основном в качестве сопроводительного материала, что не раскрывает их
исторического потенциалa)).

На автореферат диссертации поступили следующие отзывы.
1. Кафедры истории России федерагlьного государственного бюджетного

ОбРазовательного 1пrреждения высшего образования <Оренбургский
государственный педагогический университет). Отзыв содержит следующее
замечание: <<Автору исследования стоило привлечь матери€rпы Сызранского

филиала ГБУСО (I_EACO>, в котором содержатся архивные документы о

религиозных общинах г. Сызрани>.

2. ,Щоктора исторшIеских наук, профессора, профессора высшей школы
международных отношений федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования <Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого>> Павловой Ольги Константиновны.
В отзыве содержится следующее замечание: <Из автореферата нельзя понять,
историю конкретных людей, возглавлявших конфессии, общиньu>.

3. ,,Щоктора историIIеских наук, доцента, профессора кафедры отечественной
истории и археологии федералъного государственного бюджетного
образовательного rIреждения высшего образования <<Самарский государственный
соци€tльно-педагогический университет>> Чернова Олега Александровича. В отзыве

содержатся следующие замечаниrI: <<Роль отдельных личностей можно быпо бы
пок€вать более подробно, обратить внимание на противоречия, которые были
внутри общин и между общинами>; <Органы государственной власти пок€lзаны с

ракурса корпоративной солидарности. Между тем позиции отдельных деятелей по
вопросам религиозных общин могли отличаться>).

4. Кандидата исторических наук, доцента кафедры истории церкви

федерального государственного бюджетного образовательного уIреждениrI высшего
образования <<Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова)
Метлицкой Зои Юрьевны. В отзыве содержится следующее замечание: кСледов€uIо

уделить больше вниманиrI повседневным практикам и механизмам выживаниrI

общию>.

5. Кандидата исторических наук, доцента кафедры философии и истории

федерального государственного автономного образовательного r{реждения
высшего образования <<Самарский государственный экономиtIеский университет>
Сумбуровой Елены Ивановны. Отзыв содержит' следующее замечание: <<Хотелось

бы предложить А.Е. Гулиной в булучем расширить границы исследования, вкJIючив

в него изучение положения представителей нехристианских конфессий в условиях
создания советского государства)).



все отзывы носят положительный характер, в них содержится высокая оценка
результатов диссертационного исследованиrI, отмечается теоретическ€ш и на)чно-
практиIIеская знаЧимостЬ работы, ее акту€rльность, новизна, н€tличие апробации. Во
всех отзывах отмечено, что диссертация представляет собой самостоятельную
научно-квалификационную работу, котор€tя отвечает требованиям Положения о
присужДении r{еных степеней, и сделано заключение о возможности присуждениrI
А.Е. ГУЛинОй уlеной степени кандидата исторических наук по науrной
специ€lльности 5.б. 1. Отечественная история (исторические науки).

ВЫбОР ,Щавыдова Д.В. в качестве официчlльного оппонента обосновывается
тем, что он является ведущим специ€lлистом в области изrrения
политики советского государства в 1920-е гг. и имеет

антирелигиозной
публикации в

соответствующей сфере исследов ания.
выбор Минеевой Е.к. в качестве офици€lJIьного оппонента обосновывается

ТеМ, ЧТО она является ведущим специЕLлистом в области изучения истории
национ€Lльной политики советского государства в 1920-1930-е гг. и имеет
публикации в соответствующей с ф ер е исследо вания.

Выбор федерального государственного бюджетного образовательного

rIреждениrI высшего образования <<саратовский национЕrльный исследовательский
ГОСУДаРСтвенныЙ университет имени Н.Г. Чернышевского) в качестве ведущей
ОРГаНИЗации обосновывается достижениями его специ€tлистов в области из)чения
РеГиОнальноЙ истории Среднего Поволжья, в том числе в вопросЕлх национальной и
конфессиональной политики советского государства В 1920-1930-е гг. (д.и.н.,
профессор В.Н. .Щанилов, д.и.н., профессор А.А. Герман, д.и.н., профессор
В.А. Чолахян).

,.Щиссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований :

Разработана модель изуIения особенностеЙ функционированиrI. неправославных
общин в российской провинции

трансформаций 1917-1930-х
современных методологических подходов,
ПРеДЛОЖен комплексныЙ подход к изr{ению Римско-католическоЙ и
ЕВангелическо-лютеранских церквей, а также меннонитских общин на территории
Самарского кр€ш в 1917-1930-е гг., вкJIючающий анаJIиз различий государственной
ПОЛИТИки В оТношении р€lзных конфессиЙ, характеристику условиЙ существованиrI,

деятелъности и религиозных практик католических, лютеранских и меннонитских
Общин, выявление форм их адаптации к (вызовам)> со стороны государственной
власти,

ДОкаЗацо, что, несмотря на фронт€tльное наступление государства на конфессии
католиков, лютеран и меннонитов, их религиозность не исчезла, но перешла с конца

религиозных
политических

в период радик€lJIьньж соци€tльно-
гг., основанная на применении



1930-х гг. в латентную форrу и продолжала существовать в сфере частной жизни на

уровне семейно-бытового укJIада на протяжении всего последующего советского
периода,

введены в наl^rный оборот архивные источники, выявленные в фондах
Государственного архива
государственного архива

Российской Федерации (ГАРФ), Российского
соци€tльно-политическои истории (ргАсIIи),

Щентрального государственного архива Самарской области (I_EACO), Самарского
областного государственного архива соци€lльно-политической истории (СОГАСIIИ),
а также в личном архиве гражданина Германии Бернгарда Маттиса (г.Франкенталь)

позволяющие воссоздать деятельность католических, лютеранских
меннонитских общин Самарского кр€ш в 1917-1930-е гг.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
доказаны положения об активной деятельности католических, лютеранских и
меннонитских общин Самарскою кр€ш в |9t7-|930-e гг., которzш закJIючалась не
только в подчинении требованиям советской власти, но и в стремлении к адаптации
к новым условиям и сохранению религиознои идентичности,
применительно к проблематике диссертации результативно (эффективно, то
есть с поJIучением обладающих новизной резулътатов) использован комплекс
общенау^rных и специально-исторических методов, в том числе историко-
генетический, сравнительно-исторический, историко-типологическийо а также метод
терминологического ан€LIIиза,

изложены доказательства, подтверждающие, что католические, лютеранские и
менонитские общины Самарского края на первом этапе антирелигиозной кампании
(|9I7-1929 гг.) представляли собой

религиозные сообщества; на втором этапе

репрессий и ужесточением других фор*
рассматриваемые общины официально прекр жили
религиозные практики перешли в сферу чаотной жизни,

раскрыты особенности государственной политики по отношению к каждой из

рассматриваемых конфессий, выявлена специфика деятельности местнъIх властей и
общественных организаций, направленной на борьбу с религией,
изучены соци€tльные механизмы и стратегии выживаниrI католиков, лютеран и
меннонитов, которые. последовательно трансформиров€lJIись в условиях
нарастающего давления со стороны государства,
проведена модернизация существующих исследовательских практик изуIениrI
повседневной жизни и деятельности католических и протестантских общин
Самарского края в |917-|9З9 гг. на основе синтеза кJIассических методов
исторического исследования с подходами, характерными для ((новой локальной
истории), микliоистории и истории повседневности.

жизнеспособные, функционирующие
(|929 - конец 1930-х гг.) в связи с ростом

государственного давлениrI
существование, в то Bpeмrt как



Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:

РаЗРаботана и внедрена методика изrIения религиозных практик и механизмов
социальной адаптации членоВ религиозных общин, выявления латентнъIх форм
СОхранениrI религиозности на основе комплексного анапиза источников личного
происхождения и мас сива о фициальной документ ации,
определены перспективы практического использования предложенных
диссертантом подходов в на)чно-исследовательской работе, в частности при
изучении истории этноконфессионЕlлъных сообществ в советский период, при
написании сравнительно-исторических исследований о положении неправославных

религиозных конфессий в разных регионах страны,
представлены рекомендации по использованию материЕlлов и выводов
исследования в преподавании общих и специ€LlIьных курсов по истории России,
РеГион€rльноЙ истории, истории религии, истории повседневности; при подготовке

утебноЙ литературы и на)п{но-популярных изданий по истории Самарской области,
музеЙно-выставочных экспозициЙ и тематических саЙтов, в наrIно_
просветительской работе.

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:
теория построена на основе трудов ведущих специЕtпистов в сфере
конфессионалъноЙ истории и согласуется с огryбликованными
теоретиtIескими разработками в области социальной истории,

HaylHo_

истории
повседневности, микроистории, исторической антропологии,
идея базируется на применении комплексного подхода, позвоJUIющего на
основании всестороннего анализа р€вличных исторических источников вьUIвить
особенности функционирования основных неправославньгх христианских
конфессиЙ в Самарском крае в период ужесточения государственной политики в

исследователями, изr{авшими католические и протестантские конфессии Среднего
Поволжья в 1917-1930-е гг.,

установлено определенное совпадение отдельньtх авторских позиций по изучаемой
НаУчноЙ проблеме с выводами других исследователеЙ, рассматривавших
антирелигиозную политику советской власти в I9|7-t930-e гг., а также деятельностъ
неправославных христианских конфессий в этот период, что объективно
обусловлено общей сферой на}чных интересов иСследователей в рамках избранной
отрасли знания и не отрицает оригин€tльности полученных соискателем результатов,
использованы исторические источники, характеризующиеся высокой степенью

репрезентативности, а именно законодательные и Еормативно-правовые акты,
документы партийных органов и общественньIх организаций, делопроизводственн€uI



документация, статистические матери€lлы, матери€tпы периодической печати,

источники личного происхождениrI, фотодокументы и интернет-источники.

Личный вклад соискателя состоит в самостоятельном осуществлении поиска,
введениlI в научный оборот и анализа комплекса исторических источников; в

изучении историо|рафии исследуемой темы; разработке авторской концепции;

апробации полученньIх результатов на на}чных конференциях всероссийского и

межрегионЕtльного уровня; подготовке публикаций по материалам исследования.

Все результаты, выносимые на защиту, поJrучены автором самостоятельно.

,.Щиссертация Гулиной Анастасии Евгеньевны соответствует науrной
специ€lльности 5.6.1. ОтечественнЕuI история (исторические науки) и отвечает

предъявляемым к диссертациrIм на соискание уrеной степенитребованиrIм,

кандидата наук (пп. 9-11, 13, 14 Положения о присуждении rIеных степеней).

В ходе защиты были выск€ваны следующие критические замечания:

Член диссертационного совета, доктор исторических наук, доцеЕт
З.М. Кобозева рекомендовала соискателю изrIитъ взаимоотношения религиозных
общин католиков, лютеран и меннонитов не только с властью, но и с православным
населением региона.

Член диссертационного совета, доктор исторических наук, профессор

Ю.Н. Смирнов отметил, что в ходе защиты не были освещены сюжеты о голоде в

Поволжье |921--t922 гг. и о помощи голодающим католикам и протестантам со
стороны их единоверцев из других стран. Также отмечено, что в работе упоминается
Могилёвск€uI католическ€ш семинария в Санкт-Петербурге, но не дано пояснений,

что в Санкт-Петербурге находился центр Могилёвской католической митрополии.

Член диссертационного совета, доктор исторических наук, профессор
В.Ю. Карнишин ук€lзЕlп, что соискателю можно было бы выявить взаимосвязи между

религиозными общинами р€вных регионов, например, между меннонитами
Среднего и Нижнего Поволжья, катопическими общинами Москвы и Самары, в

частности, выяснить, какими путями в религиозные общины Среднего Поволжья
поступ€rпи богослужебные книги и предметы культа.

Председатель диссертационного совета, доктор исторических наук, профессор
П.С. Кабытов отметил, что антирелигиозные кампании 1920-1930-х гг. следует

рассматривать в рамках соци€lльного конструированиrI нового общества,
осуществлявшегося советской властью, а также учитывать р€lзличиrl попитики
советской власти в отношении православных и неправославных конфессий. Проф.
П.С. Кабытов также рекомендовЕ}л соискателю исполъзовать в качестве одного из

видов источников художественную литературу.

Соискатель А.Е. Гулина согласилась с высказанными замечаниями и
поблагодарила председателя и членов совета за ценные рекомендации. Соискатель
А.Е. Гулина Ьтметила, что в тексте диссертации отражен сюжет о судьбе копонии



меннонитов в период голода в Поволжье) и освещение данного сюжета основано на

источниках личного происхождения.
На заседании 28 июня 2025 года диссертационный совет приняJI решение

присудить Гулиной Анастасии Евгеньевне уIеную степень кандидата исторических
наук за решение на)чной задачи, имеющей значение для р€lзвитиrl отечественной
истории, а именно для исследования конфессионапьной истории СССР
в 1917-1930-е гг. на регион€lльном уровне.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в колиtIестве

13 человек, из них7 докторов наук по специальности 5.б.1. Отечественн€lя историrI,

у{аствовавших в заседаIIии, из 15 человек, входящих в состав диссертациоЕного
совета, проголосовал: за - 13, против - нет, недействительных бюллетеней - нет.

Кабытов Пет СерафимовиII

Ученый секретарь

диссертационного совета
J 9. оа" /,oJý * ,

Леонтьева Ольга Борисовна
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