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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования 

Протестантизм, одно из трёх главных направлений в христианстве, наряду 

с православием и католицизмом и самое молодое по времени появления, 

объединяющее около 600 млн. человек. Происхождение этого направления 

связанно с широким антикатолическим движением в Европе, называемым 

Реформацией. Оно включает такие самостоятельные движения, как лютеранство, 

кальвинизм, англиканскую церковь, баптистов, методистов и многие другие 

направления. Одно из наиболее старых протестантских течений в христианстве 

– лютеранство. Именно лютеран стали называть протестантами после их 

протеста в Шпайере. Протестантизм появился в результате реформационного 

движения в Германии в XVI в. Названо движение в честь основателя – Мартина 

Лютера.  

Канонические книги Библии, в особенности Ветхий и Новый Завет, 

составляют основу веры и образа жизни протестантов. Мартин Лютер говорил: 

«Всякий истинный христианин, живой или мертвый, причастен ко всем благам 

Христа и Церкви, вследствие дара Божия и без отпустительных грамот». 

Основатель Евангелической церкви считал, что между Писанием и человеком 

никакой опосредующей инстанции не может быть, потому что никто не имеет 

права устанавливать единственно верное толкование самого Писания. 

По числу верующих, на сегодняшний день, протестантизм является 

вторым (после католицизма) направлением христианства.  

Протестантская церковь в России поддерживает тесные отношения с 

протестантскими церквями на Западе. Изучение и понимание исторических 

событий и явлений современной России невозможно без детального знания 

религиозной структуры страны, а ведение национальной политики – без анализа 

динамики численности последователей разных конфессий и выявления 

тенденций развития религиозного состава. Но начинать надо с истории 

возникновения религий в России, с анализа церковно-государственных 

отношений. На огромной территории нашей страны с давних времён жили 
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представители различных национальностей и вероисповеданий. Это не мешало 

и сейчас не мешает каждому народу иметь свои религиозные обычаи и традиции.  

Появление протестантов в России относят к XVI в. Первые протестанты в 

России появляются почти сразу после возникновения лютеранства на Западе. 

Причины приезда их в страну были самыми различными. Русские цари были 

заинтересованы в западных специалистах. И часто приглашали ко двору на 

службу докторов, аптекарей, художников, переводчиков и военных. Много 

протестантов и католиков приехало в России после известных манифестов 

Екатерины II, приглашавших иностранцев к освоению российских земель и 

предоставлявших им, наряду с другими привилегиями, право «иметь свободное 

отправление веры по их уставам и обрядам беспрепятственно». Следует 

заметить, что многочисленное протестантское население в Российской империи 

появилось несколько раньше, в результате присоединения Ингерманландии, 

Лифляндии, Эстляндии и Восточной Карелии, населенных латышами, немцами, 

эстонцами и финнами. 

В дореволюционной России, на протяжении многих веков, серьезных 

межнациональных конфликтов на религиозной почве практически не было. И это 

несмотря на многонациональность и поликонфессиональность государства. 

Россия всегда использовала принципа веротерпимости к религиям народов, 

населяющих страну. Хорошо отлаженная на протяжении многих лет политика 

терпимости по отношению к разным конфессиям в Российском государстве 

эффективно работала вплоть до 1917 г. 

В современной России уровень развития демократических процессов 

создал условия к возрождению и развитию на территории российского 

государства различных конфессий. Их становление и укрепление может 

спровоцировать межнациональные конфликты. Появляется опасность 

возникновения напряженности среди многонационального населения страны на 

основе религиозных различий. Необходимо объективно взглянуть на 

современные социальные и религиозные процессы, которые проходят в нашей 
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стране. Исследование представляется особенно актуальным сегодня, когда 

происходит возрождение Евангелических церквей в России.  

Без знания исторического прошлого других конфессий очень трудно 

понять их настоящее, в результате чего может возникнуть недопонимание, в 

будущем. А этого нельзя допустить. Современной молодежи нужно участвовать 

в сохранении мира и стабильности в стране. Нам уже сейчас нужно выстраивать 

добрососедские отношения с молодежью, придерживающейся других 

религиозных взглядов. Надо проводить встречи, круглые столы с 

представителями молодежи евангелических церквей. Тогда в процессе 

дискуссий мы сможем лучше понять друг друга, услышать друг друга и 

научиться уважать точку зрения друг друга. Нам, молодежи, нужно много 

работать, чтобы сохранить уникальный для мировой практики феномен 

религиозной веротерпимости, который является несомненным достижением 

нашего государства в вопросе выстраивания межконфессиональных отношений.  

Степень научной разработанности проблемы 

Если касаться научной разработанности проблемы, связанной с историей 

протестантизма на Западе, то следует отметить работы В.И. Гараджи, 

А. Макграт, М.Ю. Смирнова, Б.Д. Порозовской, Ф. фон Бецольда, 

М.М. Смирина. В этих работах закладывались основы современного 

критического осмысления протестантской истории и теологии. Немецкий 

социолог, философ М. Вебер исследовал место религии в изменяющемся 

обществе, ее влияние на развитие экономики, политических систем, семьи, 

анализировал формы институционализации религии (церковь – секта). «В работе 

«Протестантская этика и дух капитализма» исследуется влияние христианства на 

историю Запада, его экономическое развитие и социальную жизнь... 

Религиозность является побудительной силой, мотивом определенного рода 

социального действия, направленного на овладение миром». 

Если касаться научной разработанности проблемы, связанной с историей 

протестантизма в России, то следует обязательно отметить работы таких 

авторов, как Т.К. Никольской, А.Я. Резниченко, С.А. Исаева, П. Крылова, 
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Е.Л. Александровой, Г.Н. Алишиной, М.Ю. Давыдовой, Е.А. Петровой. В этих 

работах описывается история появления и распространения протестантизма в 

нашей стране. Рассказывается об участие протестантов в общественной, 

политической и экономической жизни. Особое внимание уделяется отношению 

властей к различным ответвлениям протестантизма. 

Объект и предмет исследования 

Объект исследования – протестантская конфессия христианства. 

Предмет исследования – влияние церковно-государственных отношений 

на становление протестантизма в европейских странах и России. 

Цель и задачи исследования 

Цель данной работы – изучить влияние власти на развитие 

протестантской конфессии в странах Европы и России. 

Задачи, которые решались в ходе написания выпускной 

квалификационной работы: 

1. Определить сущность понятия протестантизм и его характеристики. 

2. Проследить предпосылки и зарождение протестантизма в Германии. 

3. Изучить влияние государства на становление и развитие протестантизма 

в Европе на примере, Швейцарии, Франции и Англии. 

4. Рассмотрение истории и предпосылок возникновения протестантизма на 

территории России. 

5. Изучение становления отношений между Протестантскими Церквями и 

государственной властью. 

6. Определение роли протестантства в России на современном этапе. 

Методологическая база исследования 

Методологической базой исследования являются методы сравнительно-

исторического анализа, синтеза, обобщения, аналогии и сравнения. При 

написании работы были изучены исторические материалы, проанализированы 

материалы СМИ и интернет-источников. Что позволило сделать выводы работы 

более полными и целостными. 
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Научная новизна исследования 

Новизна исследования, связана с тем, что протестантизм рассматривается, 

как лидирующая ветвь христианства. Анализ протестантизма побуждает 

говорить о нем, не только, как о феномене истории религии и культуры, но и в 

качестве одной из основных религий, определяющих духовное и культурное 

развитие Западных стран. Проанализирована роль Римско-Католической Церкви 

в появлении новой религии. 

Так же подробно изучен генезис и развитие протестантства на территории 

России. Рассмотрено влияние государства на развитие протестантских общин. В 

процессе написания работы была внимательно изучена политика нашего 

государства в отношении сосуществования протестантских Церквей. И сделан 

вывод, что сохранение государственной целостности нашей страны и 

политической стабильности в ней зависит теперь от того, насколько 

правительство способно будет обеспечить прочный религиозный мир между 

многочисленными конфессиями. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Выявлено, что без Мартина Лютера XVI в. не знал бы Реформации, в той 

форме разделения, к которой она пришла. 

2. Появлению протестантизма способствовала сама Римско-Католическая 

церковь. 

3. Распространению протестантизма способствовал зарождающийся класс 

бюргеров. 

4. История появления протестантства в России показывает, что, с одной 

стороны, этот процесс проходил в условиях развития веротерпимости, как 

основы вероисповедной политики Российской империи. Но с другой стороны 

веротерпимость не означала полное равенство религий и свободу слова. 

5. Несмотря на гонения со стороны государства протестанты «активно 

интегрировались в общественно-экономическое пространство России благодаря 

политическим, экономическим и социальным факторам». 
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6. Современное функционирование протестантских конфессий на 

территории РФ осуществляется в русле общероссийских тенденций. 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования 

Теоретическая значимость работы заключается в том, что 

проанализирована роль Римско-Католической Церкви в появлении новой 

религии. Установлена связь между зарождением класса буржуазии и появлением 

протестантизма в Европе. Дана оценка роли Мартина Лютера, как лидера, и его 

влияние на итоги Реформации. Рассмотрены пути развития основных 

направлений протестантизма в странах Европы. Прослежены пути появления 

протестантизма в России. Проанализирована роль государства в развитие 

протестантизма в России. 

Практическая значимость работы заключается в том, что полученные 

результаты могут быть использованы при изучении закономерности развития 

протестантизма в Саратовской области. Материалы работы можно использовать 

в педагогической и научно-просветительской деятельности: для создания 

факультативов по религиоведению и организации лекций в школах. При 

подготовке экспозиций в краеведческих музеях и организации круглых столов. 

При проведении экскурсий по Саратовской области. 

Апробация результатов исследования 

Теоретические положения и выводы исследования были представлены 

в докладах на научных конференциях: 

1. Жевагина Е.А. Распространение протестантизма на Руси // Круглый 

стол: «Актуальные вопросы изучения религии в России» (Саратов, СГУ имени 

Н.Г. Чернышевского, 18.10.2022). 

2. Жевагина Е.А. Специфика взаимодействия государства и 

протестантских Церквей в СССР // Ежегодная всероссийская научно-

практическая конференция молодых ученых по гуманитарным и социальным 

наукам «Личность в образовательном пространстве: цифровые вызовы и 

перспективы гуманитарной экспертизы» (Саратов, СГУ имени 

Н.Г. Чернышевского, 22.02.2023). 
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Основные научные результаты исследования были опубликованы 

в следующих изданиях: 

1. Жевагина, Е.А. Необходимость воспитания толерантности и терпимости 

среди современной молодежи различных конфессий / Е.А. Жевагина // Риск и 

безопасность в современном обществе: онтологические основания и 

социокультурные практики: сборник трудов конференции / ред. М.О. Орлов. – 

Саратов: Наука, 2021 – С. 43-47. 

2. Жевагина, Е.А. Предпосылки возникновения протестантизма в Европе / 

Е.А. Жевагина // Философские горизонты бытия: жизненный путь, ценности, 

риски: сборник трудов конференции / ред. М.О. Орлов. – Саратов: Наука, 2022. 

– С. 22-26. 

Структура выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав по 

три параграфа в каждой, заключения, списка использованных источников и двух 

приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении рассматривается актуальность, степень научной 

разработанности проблемы, объект и предмет, цели и задачи, методологическая 

база и научная новизна, теоретическая и практическая значимость результатов 

исследования, а также положения выносимые на защиту. Рассказывается о 

протестантстве, как одном из трёх главных направлений в христианстве, наряду 

с православием и католицизмом и самом молодом по времени появления, 

объединяющее около 600 млн. человек. Появилось оно в результате 

реформационного движения в Германии в XVI в. Названо движение в честь 

основателя – Мартина Лютера. В нем указывается литература, описывающая 

появление и развитие протестантизма на Западе, а также литература, 

посвященная разным аспектам деятельности протестантов в России начиная 

с XVI в. 
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В первой главе «История возникновения и распространения 

протестантизма в Европе» рассматриваются причины и начало Реформации и 

распространение протестантизма на территории Германии. Разбирается роль 

Римско-Католической Церкви в появление протестантизма. Именно действия 

Римско-Католической Церкви способствовали появлению лидеров, которые 

хотели ее реформировать. Рассматриваются основные течения протестантизма: 

цвинглианство, кальвинизм, англиканство. 

В первом параграфе первой главы «Причины Реформации в Германии и 

становление лютеранской Церкви» рассматриваются основные причины и 

начало реформации. Недовольство народа обычаями католической церкви 

породило лидеров, которые хотели реформировать ее. Мартин Лютера, стал во 

главе реформационного движения. Реформация разделилась на два лагеря. Один 

бюргерско-умеренный лагерь возглавлял Мартин Лютер. Во главе другого, 

плебейско-революционного стоял Томас Мюнцер. Раскол среди реформаторов, 

осуждение Лютером вооруженного выступления народных масс, придало 

реформации поверхностный характер.  

Во втором параграфе первой главы «Основные направления 

протестантизма в странах Европы: цвинглианство, кальвинизм» 

разбирается, как проходила реформация под предводительством Ульриха 

Цвингли и Жана Кальвина на территории Швейцарии и описывается приход 

кальвинизма во Францию. Ульрих Цвингли принадлежал к первому поколению 

реформаторов. Цвингли начал с того, что объявил, что десятина, которую платят 

верующие, не подкрепляется Божественным авторитетом и что этот налог 

является добровольным делом. А это наносило удар по финансам римской 

церкви. Военное столкновение между католиками и последователями Цвингли в 

1531 г., приводит к поражению Цюриха. Сам Цвингли был убит. Жан Кальвин 

бежал из Франции и обосновался в Женеве. Его учение отличалось от учения 

Лютера своим рационализмом. Начинают вырабатываться основы 

протестантской трудовой этики: стремление к успеху, накопительство, 

бережливость, забота о семье, желание трудиться, стремление к совершенству во 
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имя Бога. Кальвин отправлял миссионеров в другие государства. Так 

кальвинистские общины появились во Франции, Шотландии, Нидерландах и 

Англии.  

К началу XVI в. Франция была расколота постоянными конфликтами 

между протестантами и католиками. Протестанты подвергались гонениям, как 

это было в других католических странах. Чередование периодов затишья и 

суровых гонений продолжалось во Франции на протяжении столетий. И только, 

Генрих Наваррский, в 1598 г. сумел объединить страну, издав Нантский эдикт. 

В нем признавалась свобода вероисповеданий. И это положило конец 

религиозным войнам в стране. 

В третьем параграфе первой главы «Влияние государства на 

формирование Англиканской Церкви» рассматриваются пути появления и 

становления протестантизма в Англии. Реформацию в Англии называют 

королевской, так как она началась по воле короля. Окончательный разрыв с 

папой и установление независимой и обособленной церковной организации в 

Англии произошли после того, как папа Климент VIII отказался одобрить 

расторжение брака Генриха с Екатериной Арагонской. Новая реформированная 

церковь получила название англиканская. В дальнейшем религиозную реформу 

продолжил наследник Генриха – Эдуард. После смерти Эдуарда на трон взошла 

Мария Тюдор. Время её правления – это время контрреформации. 

Восстановление католицизма и сожжение еретиков. После Марии на трон 

взошла Елизавета. Время ее правления стало временем окончательного 

становления англиканской церкви.  

Во второй главе «Условия появления и дальнейшего развития 

протестантизма в России» рассматривается положение протестантского 

населения в России на протяжении более чем четырех веков. В ней 

рассматриваются предпосылки распространения протестантства в стране, 

расселение протестантов и условия их существования в России, 

взаимоотношения протестантского населения с православными и светскими 

властями в разные исторические периоды. 
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В первом параграфе второй главы «Формирование первых 

протестантских общин на Руси и их распространение в дореволюционный 

период» рассказывается как протестанты появились на территории Руси и кто 

этому способствовал. 

Русские цари и императоры стремились привлечь в Россию иностранных 

специалистов, среди которых были и протестанты. Российская императрица 

немецкого происхождения Екатерина II сыграла важную роль в организации 

немецких колоний. Немецкие переселенцы получали в пользование пустующие 

земли. Первая мировая война негативно сказалась на положение протестантских 

конфессий в стране. Они стали объектами преследования со стороны государства 

и простого народа. Началась широкомасштабная кампания против немецкого 

засилья.  

Протестанты приветствовали Февральскую революцию и падение 

самодержавия. Возобновились молитвенные собрания.  

Во втором параграфе второй главы «Специфика взаимодействия 

государства и протестантских Церквей в СССР» рассказывается о 

взаимоотношении протестантов с советской властью. 

В 1918-1928 г. лютеранские общины пережили подъём, выразившийся в 

организационном укрепление и росте численности общин, вследствие снятия 

законодательных ограничений, существовавших в царский период. 

Но период советской власти 1928-1943 гг. имел разрушительные 

последствия вследствие всевозможных законодательных ограничений, 

атмосферы нетерпимости и политики репрессивного преследования. Были 

закрыты практически все общины евангельских христиан. Во время Второй 

мировой войны советский народ видел в каждом немце, проживающем на 

территории России, врага или шпиона.  

Отношение к религии коренным образом переменилось только в 

постсоветское время, когда на волне перестройки в обществе стал возрождаться 

интерес и стремление к изучению и пониманию христианского вероучения. 
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В третьем параграфе второй главы «Протестантские Церкви России 

и их взаимодействие с государственными институтами на современном 

этапе» рассматриваются пути дальнейшего развития протестантизма в нашей 

стране на современном этапе. 

В России, на данный момент, протестантизм представляет собой 

различные течения и разнообразные религиозные объединения. Отличительной 

чертой нынешней ситуации является подлинная, а не просто декларируемая 

религиозная свобода. Она проявляется в свободном мировоззренческом, и в том 

числе вероисповедном, самовыражении и самоопределении граждан, в их 

возможности создавать религиозные объединения, в свободе деятельности 

религиозных организаций по пропаганде своего вероучения. 

В Заключении подводится итог данной работы. Итак, в результате 

Реформации из католической церкви выделилось самостоятельное направление 

– протестантизм. Протестантизм стал распространяться на территории России, 

начиная с первой четверти XVI в. На сегодняшний день церкви мирно 

существуют со всеми остальными конфессиями, постепенно увеличивая число 

своих последователей и участвуя в религиозной жизни страны. Несмотря на то, 

что изначально прихожанами данных церквей были выходцы из немецких 

колоний, на сегодняшний день членами общин являются представители многих 

других национальностей. Можно не принимать вероучения этих движений, но 

важно уважать их взгляды.  

За время своего существования в России протестантизм показал свою 

жизнеспособность. Он научился взаимодействовать с государством и 

обществом. 


