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ÐÅËÈÃÈÎÇÍÛÉ ÏÎÈÑÊ
È ÍÎÂÛÅ ÐÅËÈÃÈÎÇÍÛÅ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ

(íà ïðèìåðå Öåðêâè Õðèñòà â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå) *

Ôîðìèðîâàíèå íîâûõ ðåëèãèîçíûõ äâèæåíèé, ñ ïîìîùüþ êîòîðûõ ëþäè ðåà-

ëèçóþò ñâîè ðåëèãèîçíûå ïðåäïî÷òåíèÿ, ÿâëÿåòñÿ ðåçóëüòàòîì êðèçèñà òðàäè-

öèîííîé ðåëèãèè è ðåëèãèîçíûõ èíñòèòóòîâ ýòèõ èçìåíåíèé.

Èññëåäîâàòåëüñêèå ãèïîòåçû áûëè ðàçðàáîòàíû íà ìàòåðèàëå ñîâìåñòíî-

ãî ôèíñêî-ðîññèéñêîãî ïðîåêòà, ïîñâÿùåííîãî ïîâñåäíåâíîé æèçíè ïåòåðáóðã-

ñêèõ ñåìåé. Ñëåäóþùèé ýòàï â ðàçðàáîòêå ãèïîòåç îñíîâûâàëñÿ íà ýìïèðè÷åñ-

êîì ìàòåðèàëå òåêñòîâ èíòåðâüþ ñ ÷ëåíàìè ðåëèãèîçíîé îáùèíû Öåðêâè Õðè-

ñòà. Ïðåäïî÷òåíèå íåòðàäèöèîííûõ ðåëèãèé óêàçûâàåò íà òîò ôàêò, ÷òî

òðàäèöèè ïðàâîñëàâíîé öåðêâè íå áûëè äîñòàòî÷íî ãëóáîêî óñâîåíû íàñåëåíèåì

â ñîâåòñêîå âðåìÿ. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ðåëèãèîçíûå îðãàíèçàöèè âî ìíîãîì èí-

òåãðèðóþò ñîâðåìåííûå ôîðìû ïðîòåñòàíòèçìà. Äóõ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà,

õàðàêòåðèçóþùèé ïðîòåñòàíòñêóþ ýòèêó, ñòàíîâèòñÿ ñîçâó÷íûì óêîðåíÿþ-

ùèìñÿ â Ðîññèè îòíîøåíèÿì ðûíî÷íîé ýêîíîìèêè. Ýòî è äåëàåò ÍÐÄ äîñòà-

òî÷íî ïîïóëÿðíûìè â ñðåäå ìîëîäåæè è ëþäåé ñðåäíåãî âîçðàñòà, ñ áîëåå âûñî-

êèì óðîâíåì îáðàçîâàíèÿ.

Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèå è ýêîíîìè÷åñêèå èçìåíåíèÿ îáóñëîâëèâàþò
âêëþ÷åíèå Ðîññèè â ïðîöåññû ìèðîâîãî ìàñøòàáà, â òîì ÷èñëå è â ñôåðå
ðåëèãèîçíûõ îòíîøåíèé. Ïåðâûå ãîäû òðàíñôîðìàöèè îçíàìåíîâàëèñü ðåç-
êèì ïîâûøåíèåì èíòåðåñà ê ðåëèãèè è óâåëè÷åíèåì ÷èñëà ëþäåé, èñïîâå-
äóþùèõ ñàìûå ðàçíûå âåðîó÷åíèÿ. Âñïëåñê ðåëèãèîçíîñòè, çàôèêñèðîâàí-
íûé ìíîãèìè ðîññèéñêèìè ñîöèîëîãàìè â ýòîò ïåðèîä, îáúÿñíÿëñÿ, â ïåð-
âóþ î÷åðåäü, ðåàêöèåé íà îñâîáîæäåíèå îáùåñòâà îò äàâëåíèÿ ñîâåòñêîé
èäåîëîãèè, ôðàãìåíòàðíîñòüþ ðåëèãèîçíîãî ñîçíàíèÿ, âîçìîæíîñòüþ äîá-
ðîâîëüíîãî âûáîðà ðåëèãèè è ðåëèãèîçíûõ îáúåäèíåíèé (Ì÷åäëîâ 1999: 103;
Êóðàåâ 1995: 61–70).

Â êîíòåêñòå ãëîáàëüíûõ ñîöèîêóëüòóðíûõ ïðåîáðàçîâàíèé ñåêóëÿðèçàöèÿ
ðàññìàòðèâàåòñÿ íå òîëüêî êàê îñâîáîæäåíèå ðàçëè÷íûõ îáùåñòâåííûõ ñôåð
îò âëèÿíèÿ òðàäèöèîííûõ ðåëèãèé èëè âûòåñíåíèå ðåëèãèîçíûõ èíñòèòóòîâ

* Ðàáîòà âûïîëíåíà ïðè ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå The John D. & Catherine T. MacArthur

Foundation â 2003–2004 ãã. (¹ 02-73252 000 GSS).
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èç æèçíè îáùåñòâà, íî è êàê èçìåíåíèå õàðàêòåðà îòíîøåíèé ðåëèãèè ñ îá-
ùåñòâîì. Íå òîëüêî îáùåñòâî èçìåíÿåòñÿ ïîä âîçäåéñòâèåì ðåëèãèè, íî è
ñàìà ðåëèãèÿ òðàíñôîðìèðóåòñÿ ïîä âëèÿíèåì ñîöèàëüíûõ ôàêòîðîâ. Îíà
ñòàíîâèòñÿ áîëåå ëîÿëüíîé ê èçìåíèâøèìñÿ óñëîâèÿì, èäåò íà êîìïðîìèññ
è ïðèñïîñîáëåíèå, âíîñèò êîððåêòèâû â âåðîó÷åíèå, ñîöèàëüíûå è ýòè÷åñ-
êèå äîêòðèíû, ôîðìû îðãàíèçàöèè, ìåòîäû äåÿòåëüíîñòè ñîâðåìåííûõ ðå-
ëèãèîçíûõ îáðàçîâàíèé. Ñåêóëÿðèçàöèÿ âëå÷åò çà ñîáîé íå ëèêâèäàöèþ ðå-
ëèãèè, à èçìåíåíèå åå ñòðóêòóðû è ðîëè (Ãàðàäæà 1995: 37–42; Áåëë: 265;
Êèñåëåâ 2000: 18–33).

Âî âñå âðåìåíà «îáìèðùåíèå» ðåëèãèîçíîé æèçíè áûëî çàáîòîé âåðóþ-
ùèõ è ñëóæèòåëåé öåðêâè, à çíà÷èìîñòü ðåëèãèè â îáùåñòâåííîì ðàçâèòèè –
îäíîé èç âàæíûõ òåì òåîðåòè÷åñêîãî íàñëåäèÿ êëàññèêîâ ñîöèîëîãèè Ì.
Âåáåðà, Ý. Äþðêãåéìà, Ã. Çèììåëÿ, Ê. Ìàðêñà, Ï. Ñîðîêèíà è äð. Èõ ïîäõî-
äû â èññëåäîâàíèè ñòðóêòóðû è ôóíêöèîíèðîâàíèè îáùåñòâà, ýïèñòåìîëî-
ãè÷åñêèå è ìåòîäîëîãè÷åñêèå êîíöåïöèè ëåãëè â îñíîâó ñîâðåìåííûõ òåî-
ðèé êðèçèñà òðàäèöèîííîé ðåëèãèîçíîñòè è öåðêîâíûõ èíñòèòóòîâ, âîçíèêíî-
âåíèÿ áîëåå «ñâåòñêèõ» ðåëèãèé (Ï. Áåðãåð, Ò. Ëóêìàí, Þ. Õàáåðìàñ, Þ.
Êàçàíîâà è äð.).

Äëÿ íàøèõ èññëåäîâàíèé íàèáîëåå çíà÷èìû èäåè Ä. Ýðâüå-Ëåæå î òîì,
÷òî â ñîâðåìåííîì ìèðå ðåëèãèÿ óòðà÷èâàåò ñâîþ îïðåäåëÿþùóþ ðîëü â
ôîðìèðîâàíèè èíäèâèäóàëüíîé è êîëëåêòèâíîé èäåíòè÷íîñòè. Ñîöèîðåëèãè-
îçíàÿ èäåíòè÷íîñòü íå ïåðåäàåòñÿ ïî íàñëåäñòâó îò ïðåäøåñòâóþùèõ ïîêî-
ëåíèé. Îíà ìîæåò âûáèðàòüñÿ è êîíñòðóèðîâàòüñÿ èíäèâèäàìè â çàâèñèìî-
ñòè îò èõ îïûòà, äèñïîçèöèé, îæèäàíèé è èíòåðåñîâ. Ìîòèâû è ïîèñêè èíäè-
âèäîâ, âëèÿþùèå íà îñëàáëåíèå ðåëèãèîçíûõ èíñòèòóòîâ, îêàçûâàþòñÿ íå
ìåíåå çíà÷èìûìè, ÷åì ôîðìû îðãàíèçàöèè ðåëèãèîçíûõ âåðîâàíèé è ïðàê-
òèê. Ñ ýòèõ ïîçèöèé èññëåäîâàòåëü îïðåäåëÿåò ðåëèãèþ êàê «ñèñòåìó ïðàê-
òèê, ñèìâîëîâ è èäåîëîãèè, êîòîðàÿ êîíñòèòóèðóåò, ðàçâèâàåò è êîíòðîëèðó-
åò ñîäåðæàíèå èíäèâèäóàëüíîé è êîëëåêòèâíîé ïðèíàäëåæíîñòè ê îïðåäå-
ëåííîé âåðå» (Ýðâüå-Ëåæå 1999: 220–242)

Ðåëèãèîçíàÿ èäåíòè÷íîñòü ÷åëîâåêà çàâèñèò îò ïîëèòè÷åñêèõ, ñîöèàëüíûõ,
ýêîíîìè÷åñêèõ, êóëüòóðíûõ è äðóãèõ óñëîâèé. Àíàëèç îòíîøåíèé ìåæäó âíóò-
ðåííåé äèíàìèêîé âåðû, ðîëüþ âíåøíèõ âëèÿíèé, äðóãèìè ñôåðàìè ïîñòðî-
åíèÿ èäåíòè÷íîñòè î÷åíü âàæåí, íî òàêîé àíàëèç äîëæåí íà÷èíàòüñÿ ñ èíäè-
âèäà, à íå ñ èíñòèòóòà. Ïåðåäà÷à ðåëèãèîçíîé êóëüòóðû íå òîëüêî ÷åðåç
òåêñòû, íî è ÷åðåç âçàèìîäåéñòâèå ëþäåé ÿâëÿåòñÿ ãëàâíûì óñëîâèåì âîñ-
ïðîèçâîäñòâà ðåëèãèîçíîé òðàäèöèè, ðåëèãèîçíîé èííîâàöèè è ñîçäàíèÿ ðå-
ëèãèîçíîé ãðóïïû.

Ðåêîìïîçèöèè âåðîâàíèé â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ ïîìîãàþò èíäèâèäàì
ñîçäàòü è óñâîèòü íåîáõîäèìûå èì ñèñòåìû èäåíòèôèêàöèè, ÷òîáû íàéòè
ñâîå ìåñòî â ñëîæíîì è ïîñòîÿííî ìåíÿþùåìñÿ ìèðå. Íåðåäêî ýòî ñîïðî-
âîæäàåòñÿ ðåèäåíòèôèêàöèåé â íîâûå ðåëèãèîçíûå äâèæåíèÿ. Ïðîöåññ èíäè-
âèäóàëèçàöèè ñòèìóëèðóåò ïîèñê èíäèâèäàìè ïîäõîäÿùåãî ñòèëÿ ðåëèãèè,
êîòîðûé íàèáîëåå ïîëíî îòâå÷àåò èõ ðàçíîîáðàçíûì íóæäàì, à ðåëèãèîçíûé
ïëþðàëèçì ïîäêðåïëÿåò ðåëèãèîçíóþ ïðèâåðæåííîñòü (Íervieu-Leger 1999:
33–35; ×åïóðíîâà 2004: 18–19).
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Äëÿ ñåãîäíÿøíåé Ðîññèè ïðîáëåìû ðåëèãèîçíîãî ïîèñêà òàêæå âåñüìà
àêòóàëüíû. Íåðåäêè ñëó÷àè, êîãäà ëþäè ëèáî ïûòàþòñÿ âîññòàíîâèòü ñâîè
ïðàâîñëàâíûå òðàäèöèè, ëèáî ïåðåõîäÿò â äðóãèå ðåëèãèè è ðåëèãèîçíûå
îáúåäèíåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ èõ ñåãîäíÿøíèìè ïðåäïî÷òåíèÿìè (Äóáèí
1999: 31–39; Äóáèí 1997: 94–103; Öåõàíñêàÿ 1999: 59–69). Òåì áîëåå, ÷òî
ïðè ñîâðåìåííîì ðàçíîîáðàçèè ðåëèãèîçíîãî ëàíäøàôòà è ñâîáîäå âûáîðà
ýòî íå âûçûâàåò îñîáûõ çàòðóäíåíèé.

Ê ñîæàëåíèþ, â íàó÷íîé ëèòåðàòóðå íåò ÷åòêîãî îïðåäåëåíèÿ ïîíÿòèÿ
Íîâûå ðåëèãèîçíûå äâèæåíèÿ (ÍÐÄ). ×àùå âñåãî ê íèì îòíîñÿò íåîðäèíàð-
íûå ôîðìû ðåëèãèîçíîñòè, îõâàòûâàþùèå ìíîæåñòâî ðàçíîîáðàçíûõ ãðóïï
ëþäåé è ñîöèàëüíûõ ñåòåé, êîòîðûå äåéñòâóþò êàê âíóòðè, òàê è âíå òðàäè-
öèîííûõ öåðêâåé. Óñëîâíî èõ íîâèçíà îïðåäåëÿåòñÿ òåì, ÷òî îíè âïåðâûå
ïðèâëåêëè âíèìàíèå èññëåäîâàòåëåé ïîñëå Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû (Øòåðèí
2000). Íåðåäêî è ñàìè Öåðêâè íàçûâàþò ñåáÿ Äâèæåíèÿìè, ÷òîáû ïîä÷åð-
êíóòü ñâîå íåïðèÿòèå ëþáûõ îðãàíèçàöèîííî îôîðìëåííûõ ó÷ðåæäåíèé,
âêëþ÷àÿ è äåíîìèíàöèè, è ïðîäåìîíñòðèðîâàòü ñâîþ îòêðûòîñòü ê ñîòðóä-
íè÷åñòâó ñî âñåìè õðèñòèàíàìè (Õîëëîóýé, Ôîðñòåð 2005: 161).

Öåðêîâü Õðèñòà â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå: ìàòåðèàëû
ýìïèðè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé

Âïåðâûå ñ ôàêòàìè ðàñïðîñòðàíåíèÿ íåòðàäèöèîííûõ ôîðì ðåëèãèîçíî-
ñòè ñðåäè æèòåëåé Ïåòåðáóðãà ìû ñòîëêíóëèñü ïðè àíàëèçå 200 ãëóáèííûõ
èíòåðâüþ â ñåìüÿõ ïåòåðáóðæöåâ, â ðàìêàõ ôèíñêî-ðîññèéñêîãî ïðîåêòà
«Ñòðóêòóðíûå èçìåíåíèÿ è ñòðàòåãèè âûæèâàíèÿ: àäàïòàöèÿ ê ðûíî÷íûì
îòíîøåíèÿì â Ðîññèè»* . Ñöåíàðèé èíòåðâüþ îõâàòûâàë îñíîâíûå ñòîðîíû
æèçíè ãîðîæàí. À òåêñòû ïîçâîëÿëè íå òîëüêî îïèñàòü ïðîèñõîäÿùèå èçìå-
íåíèÿ â îáðàçå æèçíè ðåñïîíäåíòîâ, íî çàôèêñèðîâàòü àêòèâíûé èíòåðåñ
ãîðîæàí ê ðåëèãèè.

Ðîñò ðåëèãèîçíîñòè íà÷àëà ïåðåñòðîéêè, íà íàø âçãëÿä, ÿâèëñÿ ïðÿìûì
ñëåäñòâèåì «øîêîâîãî» õàðàêòåðà ïðîâîäèìûõ ñîöèàëüíûõ ðåôîðì, êîòî-
ðûé ñîïðîâîæäàëñÿ ðàçðóøåíèåì ñèñòåìû ãîñóäàðñòâåííîé ñîöèàëüíîé çà-
ùèòû è ðàñïðîñòðàíåíèåì êàòàñòðîôè÷åñêèõ íàñòðîåíèé â ðàçëè÷íûõ ãðóï-
ïàõ íàñåëåíèÿ. Â óñëîâèÿõ ñòðóêòóðíûõ ëîìîê, ìíîãèå ïðèâû÷íûå îðèåíòè-
ðû, îðãàíèçóþùèå ïîâñåäíåâíóþ æèçíü ëþäåé, ïåðåñòàëè ðàáîòàòü.
Îùóùåíèå íåñòàáèëüíîñòè, ñîìíåíèÿ â óñïåøíîñòè âûáðàííûõ ñòðàòåãèé,
à èíîãäà è îòñóòñòâèå ðåñóðñîâ äëÿ èõ ðåàëèçàöèè ïîáóæäàëè ëþäåé îáðà-
ùàòüñÿ ê ðåëèãèè. Ñòðåìëåíèå ê äóõîâíîìó ïîèñêó îáóñëîâëèâàëîñü è òåì,
÷òî â Ðîññèè â íàèáîëåå òðóäíîé ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè îêàçà-
ëèñü ïðåäñòàâèòåëè âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ ïðîôåññèé – âðà÷è, èíæåíå-
ðû, ó÷èòåëÿ, ìíîãèå êàòåãîðèè ðàáîòíèêîâ ÂÏÊ, êîòîðûå äî «ïåðåñòðîéêè»

* Ðàáîòà îñóùåñòâëÿëàñü ñîòðóäíèêàìè Íàöèîíàëüíîãî Öåíòðà èññëåäîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ

áëàãîñîñòîÿíèÿ è çäîðîâüÿ Ôèíëÿíäèè è Èíñòèòóòîì ñîöèîëîãèè ÐÀÍ (òîãäà åùå Ñàíêò-

Ïåòåðáóðãñêèì ôèëèàëîì) â ïåðèîä ñ 1993–2004 ãã. â ðÿäå ñîâìåñòíûõ ïðîåêòîâ è ïðîäîë-

æàåòñÿ â 2005 ã. ïåòåðáóðãñêèìè èññëåäîâàòåëÿìè ñàìîñòîÿòåëüíî.
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îòíîñèëèñü ê âûñîêîñòàòóñíûì ãðóïïàì è îáëàäàëè çíà÷èòåëüíûì óðîâíåì
êóëüòóðíîãî è ñèìâîëè÷åñêîãî êàïèòàëîâ. Äëÿ íèõ ïîòåðÿ ñâîèõ ïðåæíèõ
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ïîçèöèé îêàçàëàñü íàèáîëåå ñòðåññîâûì è ïñèõî-
ëîãè÷åñêèì áðåìåíåì, ñëåäñòâèåì ÷åãî ñòàëî âñå áîëåå ìàðãèíàëèçèðóþ-
ùååñÿ ïîëîæåíèå èõ â ñòðóêòóðå îáùåñòâà (Eremitcheva 1997: 208-222;
Eremitcheva, Simpura 1997: 58–63). Â ýòîé ãðóïïå îòìå÷àëñÿ ñóùåñòâåííûé
ðîñò ðåëèãèîçíîñòè. Õîòåëîñü áû îáðàòèòü âíèìàíèå íà òî, ÷òî â ñîâåòñêîå
âðåìÿ èìåííî ïðåäñòàâèòåëè ýòîãî, òàê íàçûâàåìîãî «ñðåäíåãî ñëîÿ», ñî-
ñòàâëÿëè îñíîâíóþ ãðóïïó àòåèñòîâ (Êààðèàéíåí, Ôóðìàí 1997: 35).

Êàê ïîêàçàëè ðåçóëüòàòû íàøèõ ñîáñòâåííûõ èññëåäîâàíèé, òàê è äðó-
ãèõ àâòîðîâ, îáðàùåíèå ê ïðàâîñëàâèþ äëÿ ìíîãèõ ðåñïîíäåíòîâ àññîöèè-
ðîâàëîñü, ïðåæäå âñåãî, ñ êóëüòóðíûì íàñëåäèåì, ñ ïðèçíàíèåì åãî êàê èñ-
êîííî ðóññêîé ðåëèãèè, «êîòîðàÿ ìîæåò ñïëîòèòü íàðîä â òðóäíîå äëÿ ðîññè-
ÿí âðåìÿ» è ïîä÷åðêíóòü èäåíòèôèêàöèþ ñîáñòâåííîé «ðóññêîñòè»: Ìû
æèâåì â ýòîé ñòðàíå, ïîýòîìó ìû ðóññêèå, ìû ïðàâîñëàâíûå (Ì. 45
ë.). Î ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè ìû çíàåì ñòîëüêî, ñêîëüêî î ñâîåì ãîñó-
äàðñòâå. Ïîòîìó ÷òî ýòî, êàê íàø îáðàç æèçíè. Åñòü òàêîå ïðåä-
ñòàâëåíèå (Æ. 42 ã.).

Íî íàðÿäó ñ ïðàâîñëàâèåì, âñòðå÷àëèñü ñëó÷àè óâëå÷åíèÿ èíäèéñêîé ðåëèãèåé,
íåòðàäèöèîííûìè ôîðìàìè õðèñòèàíñòâà, à òàêæå ýçîòåðèêîé è ñåíñîðèêîé, íåðåä-
êî ñî÷åòàþùèåñÿ ñ ðåëèãèîçíîñòüþ. Ëþäè àêòèâíî ïîñåùàëè ìàññîâûå ðåëèãèîç-
íûå ñîáðàíèÿ, íîâûå öåðêâè, äîìàøíèå êðóæêè, ðàáîòàëè â «Àðìèè Ñïàñåíèÿ».

Àíàëèç òåêóùåé ïðåññû è äðóãèõ ïå÷àòíûõ èñòî÷íèêîâ, ñîáñòâåííûé îïûò
îáùåíèÿ ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ñîâðåìåííûõ ðåëèãèîçíûõ îðãàíèçàöèé (ìîð-
ìîíû, ìóíû, íîâûå áàïòèñòû, ïÿòèäåñÿòíèêè è ò. ï.) ïîêàçàëè, ÷òî â Ïåòåð-
áóðãå ñîçäàâàëèñü è àêòèâíî äåéñòâîâàëè ðåëèãèîçíûå îðãàíèçàöèè øèðîêî-
ãî ðåëèãèîçíîãî ñïåêòðà, ìíîãèå èç êîòîðûõ íèêîãäà ðàíåå â Ðîññèè íå ñó-
ùåñòâîâàëè. Ñîáðàííûé ìàòåðèàë ÿâèëñÿ ïðåäâàðèòåëüíûì ýòàïîì â
ðàçðàáîòêå çàÿâëåííîé òåìû è îáóñëîâèë íåîáõîäèìîñòü ñïåöèàëüíîãî èñ-
ñëåäîâàíèÿ, êîòîðîå è áûëî ðåàëèçîâàíî â èçó÷åíèè ïîâñåäíåâíîé æèçíè è
ðåëèãèîçíûõ ïðàêòèê îáùèíû Öåðêâè Õðèñòà.

Ïðîâåäåííîå êîíêðåòíîå ñîöèîëîãè÷åñêîå èññëåäîâàíèå ïðåäñòàâëÿåò ñî-
áîé ðàçíîâèäíîñòü ìîíîãðàôè÷åñêîãî «àíàëèçà ñëó÷àÿ (case-study)» è âû-
ïîëíåíî â òðàäèöèè ñèìâîëè÷åñêîãî èíòåðàêöèîíèçìà. Â ðàìêàõ ýòîãî ïîä-
õîäà ìåòîä âêëþ÷åííîãî íàáëþäåíèÿ ïîçâîëÿë èññëåäîâàòåëþ ñòàòü íåïîñ-
ðåäñòâåííûì ñâèäåòåëåì è ó÷àñòíèêîì æèçíè îáùèíû. Ýìïèðè÷åñêóþ áàçó
ñîñòàâèëè òåêñòû çàïèñåé, íàððàòèâû è 15 ïîëóôîðìàëèçîâàííûõ ãëóáèí-
íûõ èíòåðâüþ ñ ÷ëåíàìè îáùèíû îá èõ æèçíè è èñòîðèè ïðèõîäà â ÖÕ.

Îáùèíû ÖÕ áûëè ñîçäàíû àìåðèêàíñêèìè ìèññèîíåðàìè â ðàçíûõ ãî-
ðîäàõ Ðîññèè (Ìîñêâà, Íîâîñèáèðñê, Ñûêòûâêàð, Áàðíàóë, Âîëîãäà, Íàáå-
ðåæíûå ×åëíû, Ïåðìü è äð.), à òàêæå â ñòðàíàõ ÑÍÃ –– Óêðàèíå (Êèåâ,
Äîíåöê, Äíåïðîïåòðîâñê è äð.) â íà÷àëå 1990-õ ãã.

Â Ïåòåðáóðãå «Öåðêîâü Õðèñòà íà Íåâå» ïîÿâèëàñü â 1993 ã. Â ïåðâûå
ãîäû ñóùåñòâîâàíèÿ «ÖÕ íà Íåâå» áûëà àêòèâíî ïîääåðæàíà ïåòåðáóðæ-
öàìè. Íà âîñêðåñíûå ïðîïîâåäè ñîáèðàëîñü áîëåå 1000 ÷åëîâåê. Íåïðè-
âû÷íûé ðåëèãèîçíûé îïûò îáùåíèÿ ñ àìåðèêàíñêèìè ìèññèîíåðàìè, ðàäè-
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êàëüíî îòëè÷àþùèéñÿ îò ðåëèãèîçíûõ ïðàêòèê ïðàâîñëàâíîé öåðêâè, è ñî-
öèàëüíàÿ íàïðàâëåííîñòü ñïîñîáñòâîâàëè ïîïóëÿðíîñòè ÖÕ. Íàðÿäó ñ óäîâ-
ëåòâîðåíèåì äóõîâíûõ íóæä, îíà âåëà çíà÷èòåëüíóþ ñîöèàëüíóþ ðàáîòó
ñðåäè ïðèõîæàí. Àìåðèêàíñêèå ìèññèîíåðû ïðèâîçèëè ãóìàíèòàðíóþ ïî-
ìîùü (îäåæäó, ëåêàðñòâà è ò. ï.), íåðåäêî îêàçûâàëè ôèíàíñîâóþ ïîääåðæ-
êó. Ïîýòîìó ïåðâàÿ îáùèíà èìåëà äîâîëüíî ñìåøàííûé ñîñòàâ ïðèõîæàí,
ðàçëè÷àþùèõñÿ ïî ñîöèàëüíîìó ñòàòóñó, íî îáúåäèíÿþùèì áûëî òî, ÷òî
ïî÷òè âñå ïðèõîæàíå â òîò ïåðèîä èñïûòûâàëè çíà÷èòåëüíûå ïñèõîëîãè÷åñ-
êèå è ìàòåðèàëüíûå òðóäíîñòè.

Â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ äåñÿòè ëåò öåðêîâü ïðåòåðïåëà ñåðüåçíûå èçìåíåíèÿ.
Â Ïåòåðáóðãå è îáëàñòè ïîÿâèëîñü áîëåå äåñÿòêà íåáîëüøèõ îáùèí («Öåðêîâü
íà Íåâå», «Öåðêîâü íà Íàðâñêîé», «Öåðêîâü Âîçðîæäåíèÿ» è äð.). Ýòî ñâÿçàíî
ñ òåì, ÷òî ìèññèîíåðû, ïðèåçæàëè â Ðîññèþ èç ðàçíûõ øòàòîâ Àìåðèêè è ïðåä-
ñòàâëÿëè àâòîíîìíûå ÖÕ. Îíè îáëàäàëè ðàçíûì óðîâíåì çíàíèé, õàðèçìàòè-
÷åñêèìè è ÷åëîâå÷åñêèìè êà÷åñòâàìè, èñïîëüçîâàëè ñîáñòâåííûé ñòèëü è ìå-
òîäû ðàáîòû ñ ïðèõîæàíàìè. Ïîÿâëåíèå ñàìîñòîÿòåëüíûõ Öåðêâåé ïîçâîëÿëî
ïðèõîæàíàì äåëàòü âûáîð â çàâèñèìîñòè îò èõ ñèìïàòèé êàê ê ñàìèì ìèññèî-
íåðàì, òàê è ñòèëþ èõ ðàáîòû. Ñåé÷àñ îáùèíû âîçãëàâëÿþò ðóññêèå ïðîïîâåä-
íèêè, íî ïåðåõîä ëþäåé èç îäíîé îáùèíû â äðóãóþ íåðåäêî îáóñëîâëåí òåìè æå
ïðè÷èíàìè. Îäíàêî ýòè ïåðåìåùåíèÿ íå ìåøàþò ïðèõîæàíàì ñîõðàíÿòü äðó-
æåñêèå è ðåëèãèîçíûå êîíòàêòû. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå îò-
êðûëñÿ òàêæå ïåðâûé òåîëîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò Öåðêâè Õðèñòà.

Ðåëèãèîçíûå è îðãàíèçàöèîííûå ïðàêòèêè â ïðîâåäåíèè áîãîñëóæåíèÿ è
æèçíè îáùèíû ÖÕ îòëè÷àþòñÿ îò ïðàâîñëàâíîé öåðêâè, ïîýòîìó åå èçó÷å-
íèå ïðåäñòàâëÿåòñÿ îñîáåííî àêòóàëüíûì. ÖÕ èíòåðåñíà åùå è òåì, ÷òî â
èñòîðèè åå ôîðìèðîâàíèÿ â êîíöå ÕVIII–ÕIÕ ââ. áûëè ïåðèîäû èíòåíñèâíî-
ãî ñîòðóäíè÷åñòâà àìåðèêàíñêèõ è ðóññêèõ åâàíãåëèñòîâ* .

Ðàìêè ñîöèîëîãè÷åñêîãî ïîäõîäà íå ïðåäïîëàãàþò ñåðüåçíîãî ýêñêóðñà
â äåòàëè âåðîó÷åíèÿ ýòîé Öåðêâè, íî ïðèíöèïû îðãàíèçàöèè õîòåëîñü áû
êðàòêî îáîçíà÷èòü.

Îñíîâíûå ïðèíöèïû Öåðêâè Õðèñòà. Ðîññèéñêàÿ è àìåðèêàíñêàÿ ÖÕ
ñîõðàíÿþò îáùèå ïðèíöèïû ïðîâåäåíèÿ áîãîñëóæåíèÿ è îðãàíèçàöèè. Îíà íå
ðàññìàòðèâàåò ñåáÿ «â êà÷åñòâå òèïè÷íîé êîíôåññèè, êàê, íàïðèìåð, êàòîëèêè,
ïðîòåñòàíòû, ïðàâîñëàâíûå èëè æå ïðåäñòàâèòåëè èóäåéñêîãî âåðîèñïîâåäà-
íèÿ» (Áàðíåòò 1997: 20). Ãëàâíàÿ öåëü åå –– âîçâðàùåíèå ê Ñâÿùåííîìó ïèñà-
íèþ è âîññòàíîâëåíèå ñóùíîñòè õðèñòèàíñòâà. Îò âåðóþùèõ íå òðåáóåòñÿ ïðå-
äàííîñòè êàêîé-ëèáî ðåëèãèîçíîé ãðóïïå èëè îðãàíèçàöèè. Îñíîâíîé ïðèíöèï
Öåðêâè Õðèñòà – îáúåäèíåíèå è ðåëèãèîçíîå åäèíñòâî, îñíîâàííîå íà Áèáëèè.
Âñÿêîå ðàçìåæåâàíèå íà ðåëèãèîçíîé ïî÷âå ïðèçíàåòñÿ çëîì.

Êàæäàÿ êîíãðåãàöèÿ –– ñàìîóïðàâëÿþùàÿñÿ íåçàâèñèìàÿ îáùèíà. Îíà
óïðàâëÿåòñÿ ïî ìåñòó ðåãèñòðàöèè, íà îñíîâå ïëþðàëèçìà ñòàðåéøèí, èçáè-
ðàåìûõ ÷ëåíàìè îáùèíû. Âñå ÷ëåíû îáùèíû äîáðîâîëüíî ñîòðóäíè÷àþò â

* Èñòîðèè âçàèìîäåéñòâèÿ ðóññêèõ åâàíãåëèñòîâ è Öåðêâè «Ó÷åíèêè Õðèñòà», èç êîòî-

ðîé âïîñëåäñòâèè âûäåëèëàñü Öåðêîâü Õðèñòà â Àìåðèêå, ïîñâÿùåíà íàøà ñòàòüÿ «Öåðêîâü

Õðèñòà â Ïåòåðáóðãå: ïðîøëîå è íàñòîÿùåå» (ðóêîïèñü).
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ìèññèîíåðñêîé è áëàãîòâîðèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè. Áîãîñëóæåíèå â ÖÕ ñî-
ñòîèò èç ïÿòè îáðÿäîâ –– ïåíèå, ìîëåíèå, ïðîïîâåäü, ñáîð ïîæåðòâîâàíèé,
ïðåëîìëåíèå õëåáà è ïðè÷àùåíèå âèíîì. Â âîïðîñàõ ðåëèãèè ãëàâíîå ðóêî-
âîäñòâî –– âåðà. Õîðîâîå ïåíèå íå ñîïðîâîæäàåòñÿ ìóçûêàëüíûìè èíñòðó-
ìåíòàìè. Öåðêâè Õðèñòà îòëè÷àþòñÿ îò äðóãèõ òåì, ÷òî èõ ÷ëåíû ñîáëþ-
äàþò Òàéíóþ Âå÷åðþ åæåíåäåëüíî ïî âîñêðåñåíüÿì. Ñèìâîëîì ýòîé òðà-
äèöèè ÿâëÿþòñÿ áåçäðîææåâîé õëåá è âèíîãðàäíûé ñîê.

Íèêàêèõ ïðàâèë âñòóïëåíèÿ â ÷ëåíû öåðêâè íå ñóùåñòâóåò. Íèêàêîãî ãî-
ëîñîâàíèÿ çà ïðèíÿòèå ëþäåé â Öåðêîâü íå ïðîèñõîäèò, èõ íå ïðèíóæäàþò
ïðîéòè íåîáõîäèìûé êóðñ îáó÷åíèÿ. Êðåùåíèå ïðàêòèêóåòñÿ òîëüêî â ñî-
çíàòåëüíîì âîçðàñòå. Åäèíñòâåííàÿ ôîðìà êðåùåíèÿ ––ïîãðóæåíèå ïîä âîäó
(×îóò 1994: 30–31). Â ïðàêòèêàõ áîãîñëóæåíèÿ èçáåãàåòñÿ èçëèøíÿÿ îáðÿ-
äîâîñòü è çðåëèùíîñòü òðàäèöèîííûõ ðåëèãèé.

ÖÕ ìû îòíîñèì ê íîâûì ðåëèãèîçíûì äâèæåíèÿì íå òîëüêî ïî êîëè÷å-
ñòâó è ÷èñëåííîñòè îòäåëüíûõ ðåëèãèîçíûõ îáùèí, íî è ïîòîìó ÷òî ñàìè
îíè ñåáÿ òàê îïðåäåëÿþò, ïîä÷åðêèâàÿ ýòèì ñâîþ «îòêðûòîñòü ê ëþáîìó
êîíòàêòó ñ äðóãèìè õðèñòèàíàìè ëþáûìè âîçìîæíûìè ïóòÿìè».

Ñîöèàëüíî-äåìîãðàôè÷åñêèé ñîñòàâ öåðêâè. Õàðàêòåðíîé îñîáåííî-
ñòüþ ÖÕ ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî áîëüøèíñòâî íûíåøíèõ ïðèõîæàí èìåþò âûñøåå
èëè ñðåäíåå ñïåöèàëüíîå îáðàçîâàíèå. Â îñíîâíîì ýòî ó÷èòåëÿ, ìåäèêè,
ïðåïîäàâàòåëè âóçîâ, òåõíèêóìîâ, ïðîäàâöû è ò. ä. Íåîáõîäèìî îòìåòèòü,
÷òî ó ìíîãèõ èç íèõ ñåãîäíÿøíÿÿ ñïåöèàëüíîñòü íå ÿâëÿåòñÿ áàçîâîé, à ïî-
ëó÷åíà â ðåçóëüòàòå ñìåíû ðàáîòû èëè óâîëüíåíèÿ ñ ïðåäïðèÿòèé ÂÏÊ â
ãîäû «ïåðåñòðîéêè». Ïî âîçðàñòó îñíîâíîé ñîñòàâ îáùèí ýòî ëþäè îò 30–50
ëåò. Ìóæ÷èí çàìåòíî ìåíüøå, ÷åì æåíùèí. Ïðè÷åì ìîëîäûõ ìóæ÷èí áîëü-
øå, ÷åì ïîæèëûõ. Ìîëîäåæíàÿ ãðóïïà –– ñòóäåíòû ãóìàíèòàðíûõ âóçîâ
èëè õðèñòèàíñêèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé. Áîëåå ìîëîäûå è ñðåäíåãî âîçðàñòà
ëþäè íåðåäêî ìèãðàíòû. Ìíîãî â îáùèíå ïåíñèîíåðîâ, ïîäàâëÿþùåå áîëü-
øèíñòâî èç íèõ ïðîäîëæàþò ðàáîòàòü.

Â íåñêîëüêèõ îáùèíàõ îðãàíèçîâàíû äåòñêèå ãðóïïû. Äåòè ïðèõîäÿò ñ
ðîäèòåëÿìè èëè áàáóøêàìè íà áîãîñëóæåíèÿ, ó÷àñòâóþò â õðèñòèàíñêèõ
ïðîãðàììàõ, âêëþ÷àþùèõ îòäûõ â ëåòíåì ëàãåðå. Íåêîòîðûå èç íèõ ïîñå-
ùàþò õðèñòèàíñêóþ øêîëó.

Îðãàíèçàöèÿ öåðêâè è ëèäåðñòâî. Â êàæäîé îáùèíå ñêëàäûâàåòñÿ ñîá-
ñòâåííàÿ ñòðóêòóðà è ôîðìû óïðàâëåíèÿ. Â ðóññêîé ÖÕ àêòèâèñòû íàçûâà-
þò ñåáÿ åâàíãåëèñòàìè èëè ïðîïîâåäíèêàìè* . Ãëàâíûé îðãàí óïðàâëåíèÿ –
– Ñîâåò öåðêâè. Åãî âîçãëàâëÿåò Ãëàâà èëè Ñòàðîñòà, èçáèðàåìûé èç ÷èñëà
íàèáîëåå àêòèâíûõ ïðèõîæàí, ñîñòàâëÿþùèõ ÿäðî îáùèíû. Êàê ïðàâèëî,
÷ëåíû Ñîâåòà âåäóò ïðîïîâåäè è îñóùåñòâëÿþò åæåíåäåëüíîå ñëóæåíèå.
Íåðåäêî â áîãîñëóæåíèÿõ ó÷àñòâóþò ãîñòè èç äðóãèõ îáùèí. Èíîãäà óñòðà-
èâàþòñÿ îáùèå ñëóæåíèÿ äëÿ íåñêîëüêèõ îáùèí. Çíà÷èìûì ñîáûòèåì â
æèçíè ÷ëåíîâ îáùèíû ÿâëÿåòñÿ êðåùåíèå. Îíî ìîæåò ïðîèñõîäèòü â ëþ-
áîì ìåñòå, ãäå åñòü âîçìîæíîñòü ïîãðóæåíèÿ â âîäó. Ó êàæäîãî ïðîïîâåä-
íèêà ñîçäàåòñÿ ôîòîàðõèâ òåõ, êîãî îí êðåñòèë. Âñå êðåùåíûå ÷ëåíû îáùè-

* Ñòàðîñòà, ïàñòîð, åïèñêîï è ïðåñâèòåð èìåþò îäèí è òîò æå êðóã îáÿçàííîñòåé.
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íû íàçûâàþò ñåáÿ áðàòüÿìè è ñåñòðàìè. Íåêîòîðûå èç ðóññêèõ ïðîïîâåä-
íèêîâ ïîëó÷èëè ñïåöèàëüíîå îáðàçîâàíèå â Àìåðèêå. Íî ñåé÷àñ êàäðû ðå-
ëèãèîçíûõ ëèäåðîâ ãîòîâÿòñÿ â Ðîññèè.

Ëèäåð îáùèíû íåîáÿçàòåëüíî âîçãëàâëÿåò Ñîâåò, íî îí âñåãäà âõîäèò â åãî
ñîñòàâ. Îí êîíòðîëèðóåò àðåíäó ïîìåùåíèÿ, ðàñïðåäåëåíèå ôèíàíñîâ, ïîäãî-
òîâêó äîêóìåíòàöèè äëÿ ðåãèñòðàöèè öåðêâè, îñóùåñòâëÿåò êîíòàêòû ñ ìèññè-
îíåðàìè è ñïîíñîðàìè, çàíèìàåòñÿ âíåöåðêîâíîé äåÿòåëüíîñòüþ îáùèíû. Îò
åãî àêòèâíîñòè è ñâÿçåé âî ìíîãîì çàâèñÿò ðàçìåðû ñïîíñîðñêîé ïîìîùè, ñêî-
ðîñòü ïðîõîæäåíèÿ äîêóìåíòîâ ïðè ðåãèñòðàöèè. Ðàáîòà ëèäåðà è äðóãèõ àêòè-
âèñòîâ ôèíàíñèðóþòñÿ öåðêîâüþ. Êàê ïðàâèëî, ñåìüè ëèäåðà è àêòèâèñòîâ ó÷à-
ñòâóþò â îðãàíèçàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè îáùèíû.

Ëèäåð è åãî îêðóæåíèå îïðåäåëÿþò ïðèîðèòåòû âî âíåöåðêîâíîé ðàáîòå, ðåêðó-
òèíãå íîâûõ ÷ëåíîâ. Åñëè îáùèíó âîçãëàâëÿåò ìîëîäîé ýíåðãè÷íûé åâàíãåëèñò, òî,
êàê ïðàâèëî, ðàáîòà öåðêâè àêöåíòèðóåòñÿ íà ðàáîòå ñ ìîëîäåæüþ. Â öåðêâè îðãà-
íèçóþòñÿ ãðóïïû äëÿ ìîëîäûõ ñóïðóãîâ è ìîëîäûõ ðîäèòåëåé, íåçàìóæíèõ ìàì,
äåòñêèå ãðóïïû. Âî âñåõ îáùèíàõ âåäóòñÿ ðåãóëÿðíûå çàíÿòèÿ ïî èçó÷åíèþ Áèáëèè
êàê íà ðóññêîì, òàê è àíãëèéñêîì ÿçûêå, õîðîâîìó ïåíèþ, ñîâìåñòíûé ïðîñìîòð
ðåëèãèîçíûõ ôèëüìîâ, çàíÿòèÿ èíôîðìàòèêîé è äð. Íàïðèìåð, â «Öåðêâè Õðèñòà íà
Íåâå» ðàáîòàëî âèäåîêàôå. Ñîâåò îáùèíû èíèöèèðóåò ó÷àñòèå íàèáîëåå àêòèâíûõ
÷ëåíîâ â ìåæäóíàðîäíûõ êîíôåðåíöèÿõ è ñåìèíàðàõ, ðåëèãèîçíûõ ïðîãðàììàõ, äàåò
ðåêîìåíäàöèè äëÿ ïîñòóïëåíèÿ â õðèñòèàíñêèå âóçû. Íåêîòîðûì ÷ëåíàì îáùèíû
îêàçûâàåòñÿ ôèíàíñîâàÿ ïîääåðæêà âî âðåìÿ ó÷åáû. Ìàòåðèàëüíî îáåñïå÷åííûå
îáùèíû èìåþò ñàéò â Èíòåðíåòå, ýëåêòðîííóþ ïî÷òó. Íàïðèìåð, «Öåðêîâü Õðèñòà
íà Íåâå» âûïóñêàëà Èíòåðíåò-âåðñèþ «Íåâñêîãî âåñòíèêà», ãäå ðàçìåùàëèñü íå
òîëüêî ìàòåðèàëû ïî ðåëèãèîçíîé òåìàòèêå, íî è íîâîñòè èç æèçíè îáùèíû, òåêó-
ùàÿ èíôîðìàöèÿ. ×àñòî ïðîâîäÿòñÿ è ñâåòñêèå ìåðîïðèÿòèÿ.

Áëàãîòâîðèòåëüíîñòü –– îäèí èç ïðèíöèïîâ ÖÕ. Â îñíîâíîì, ýòî àäðåñíàÿ
ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü ìàëîîáåñïå÷åííûì ñåìüÿì, èíâàëèäàì, ðàáîòà ñ äåòüìè èç
íåáëàãîïîëó÷íûõ ñåìåé â ðàìêàõ ñîöèàëüíûõ ñåòåé ñðåäè ïðèõîæàí. Â îäíîé èç
îáùèí îòêðûò êîìïüþòåðíûé êëàññ, ðåãóëÿðíî ïðîâîäÿòñÿ çàíÿòèÿ àíãëèéñêèì ÿçû-
êîì. Ìàñøòàáû áëàãîòâîðèòåëüíîé ðàáîòû íàïðÿìóþ çàâèñÿò îò ìàòåðèàëüíîãî
ïîëîæåíèÿ îáùèíû, íàëè÷èÿ ïîìåùåíèé, óñïåøíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ëèäåðîâ îá-
ùèí ñ ãîðîäñêèìè è ìåñòíûìè âëàñòÿìè.

Êîíòàêòû –– çíà÷èìàÿ ÷àñòü âíåöåðêîâíîé æèçíè îáùèíû. Âñòðå÷è ñ èíîñò-
ðàííûìè ìèññèîíåðàìè, îáùåíèå, ïåðåïèñêà, îáìåí ëèòåðàòóðîé ñïîñîáñòâóþò ñáëè-
æåíèþ ÷ëåíîâ àìåðèêàíñêèõ è ðîññèéñêèõ öåðêâåé. Â ïîñëåäíèå ãîäû çàìåòíî óêðåï-
ëÿþòñÿ ñâÿçè ñ ðóññêîÿçû÷íûìè ÖÕ íà òåððèòîðèè ñòðàíû è çà åå ïðåäåëàìè.

Ñâÿçü ñ âëàñòíûìè ñòðóêòóðàìè. Îñíîâíûì ïîâîäîì îáðàùåíèÿ ê
ãîðîäñêèì âëàñòÿì ÿâëÿåòñÿ ðåãèñòðàöèÿ öåðêâè. Ýòà ïðîöåäóðà òðåáóåò
þðèäè÷åñêîé ïîìîùè â ïîäãîòîâêå äîêóìåíòîâ, ïðåîäîëåíèè áþðîêðàòè-
÷åñêèõ áàðüåðîâ, ñ êîòîðûìè íå âñåì îáùèíàì óäàåòñÿ ñïðàâèòüñÿ. Ïîýòî-
ìó íåêîòîðûå äåéñòâóþò áåç ðåãèñòðàöèè. Ñëîæíîñòè ïðè ðåãèñòðàöèè âûç-
âàíû åùå è íàçâàíèåì öåðêâè. Åå èíîãäà ïóòàþò ñ Áîñòîíñêîé Öåðêîâüþ
Õðèñòà, êîòîðàÿ Êîìèòåòîì ïî âîïðîñàì ðåëèãèè âíåñåíà â Ñïèñîê äåñò-
ðóêòèâíûõ îðãàíèçàöèé. Çíà÷èòåëüíûõ óñèëèé òðåáóåò è ïîëó÷åíèå äîëãî-
ñðî÷íîé âèçû äëÿ ïðåáûâàíèÿ ìèññèîíåðîâ â Ðîññèè.
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Îïðåäåëåííûå òðóäíîñòè ñâÿçàíû ñ àðåíäîé ïîìåùåíèé â ãîñóäàðñòâåí-
íûõ ó÷ðåæäåíèÿõ (øêîëû, êèíîòåàòðû, áèáëèîòåêè). Ýòî ïðèâåëî ê òîìó,
÷òî ìíîãèå öåðêâè ñòàíîâÿòñÿ äîìàøíèìè è àðåíäóþò æèëûå ïîìåùåíèÿ,
ïðèñïîñàáëèâàÿ èõ ïîä öåðêîâíûå íóæäû.

Íåîäíîçíà÷íîå îòíîøåíèå ïðåäñòàâèòåëåé âëàñòíûõ ñòðóêòóð ê äåÿòåëü-
íîñòè òàêèõ ðåëèãèîçíûõ îðãàíèçàöèé ñåðüåçíî îñëîæíÿåò âçàèìîäåéñòâèå
÷ëåíîâ îáùèí ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè øêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ñèñòåìû çäðàâî-
îõðàíåíèÿ, ïåíèòåíöèàðíûõ ó÷ðåæäåíèé è ò. ï., ìåøàåò ðåàëèçàöèè ïðîñâåòè-
òåëüñêèõ è áëàãîòâîðèòåëüíûõ ïðîãðàìì â ýòèõ ó÷ðåæäåíèÿõ. Íî âñå æå ÖÕ
ñòàðàåòñÿ îñóùåñòâëÿòü òàêóþ ðàáîòó, è êîíêðåòíàÿ ïîìîùü ïîñòóïàåò â
äåòñêèå äîìà, áîëüíèöû, â òþðüìû. Òóäà ïåðåäàþòñÿ ïðîäóêòû, ìåäèêàìåí-
òû, èãðóøêè, êíèãè è ò. ï. Íàäî ñêàçàòü, ÷òî îòìå÷åííûå âûøå òðóäíîñòè íå
ïîçâîëÿþò ãîâîðèòü î êàêèõ-òî ÿâíûõ ðåïðåññèâíûõ ìåðàõ ïî îòíîøåíèþ ê
ÖÕ â íàñòîÿùåå âðåìÿ, õîòÿ, áåçóñëîâíî, îïðåäåëåííîå äàâëåíèå ñî ñòîðîíû
âëàñòíûõ ñòðóêòóð ñóùåñòâóåò.

Ðàáî÷èå ìåñòà. ÖÕ –– ýòî íå òîëüêî ðåëèãèîçíàÿ îðãàíèçàöèÿ, óäîâëåò-
âîðÿþùàÿ ÷èñòî äóõîâíûå ïîòðåáíîñòè ïðèõîæàí. Íàðÿäó ñ âîëîíòåðñêîé ðà-
áîòîé, ìíîãèå èç ÷ëåíîâ îáùèíû ïîëó÷àþò â öåðêâè îïëà÷èâàåìóþ ðàáîòó.
Ýòî íå òîëüêî ðàáîòà ÷ëåíîâ Ñîâåòà, íî è áóõãàëòåðñêèå, ñåêðåòàðñêèå, þðè-
äè÷åñêèå îáÿçàííîñòè, ïðîâåäåíèå ðàçëè÷íûõ çàíÿòèé, ðåãóëÿðíûå èëè ðàçî-
âûå çàäàíèÿ, âûïîëíåíèå êîòîðûõ îïëà÷èâàåòñÿ. Íåêîòîðûå ïðèõîæàíå ñî-
òðóäíè÷àþò ñ ðåëèãèîçíûìè ðàäèîêàíàëàìè («Òåîñ», «Ìàðèÿ»), ðåëèãèîçíû-
ìè ãàçåòàìè èëè èçäàíèÿìè.

Íàèáîëåå âîñòðåáîâàíà ðàáîòà ïåðåâîä÷èêà. Ìíîãèå ïåðåâîä÷èêè, ñïå-
öèàëèçèðóþùèåñÿ íà ðåëèãèîçíîé òåìàòèêå, ðàáîòàþò â ðåëèãèîçíûõ îáúå-
äèíåíèÿõ äðóãèõ êîíôåññèé. Ñ óâåëè÷åíèåì ÷èñëà ó÷åáíûõ õðèñòèàíñêèõ
çàâåäåíèé âîçðàñòàåò ïîòðåáíîñòü â ïðåïîäàâàòåëüñêèõ êàäðàõ.

Ãåíäåðíûé àñïåêò. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ÖÕ îòñòàèâàåò ïðèíöèïû ñîöè-
àëüíîãî ðàâåíñòâà, âíóòðè îáùèíû ñîõðàíÿåòñÿ îïðåäåëåííîå äèñêðèìèíèðó-
þùåå îòíîøåíèå ê æåíùèíå. Ýòî âûðàæàåòñÿ â òîì, ÷òî æåíùèíû íå ìîãóò
áûòü ïðîïîâåäíèêàìè è ó÷àñòâîâàòü â óïðàâëåíèè îáùèíîé, õîòÿ ìîãóò âõî-
äèòü â Ñîâåò öåðêâè. Èì ðàçðåøàåòñÿ âåñòè çàíÿòèÿ â æåíñêèõ áèáëåéñêèõ
êðóæêàõ, çàíèìàòüñÿ áëàãîòâîðèòåëüíîé ðàáîòîé, ó÷àñòâîâàòü â äèñêóññèÿõ.
Ýòî ïîëîæåíèå àðãóìåíòèðóåòñÿ ïðÿìûìè ññûëêàìè â Áèáëèè (Ìàê-Ãàâðè
Äæ., Ïåíäëòîí Ô. 1996: 45–48) Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ðóññêîé ÖÕ ýòîò âîïðîñ
íå ñòîèò òàê îñòðî, êàê, íàïðèìåð, â àìåðèêàíñêîé (Ôåðãþíñîí 2005: 382–
389).Îäíàêî â õðèñòèàíñêèõ êîëëåäæàõ ó÷àòñÿ íå òîëüêî ìóæ÷èíû, íî è æåí-
ùèíû, è íåðåäêî â ñâîåì çíàíèè áèáëåéñêèõ òåêñòîâ, ïî óðîâíþ îáðàçîâàííî-
ñòè è êóëüòóðû îíè íå òîëüêî íå óñòóïàþò ìóæ÷èíàì, íî è îïåðåæàþò èõ.

Òàêèì îáðàçîì, ÖÕ ñ ïðèñóùèìè åé ìåòîäàìè, ôîðìàìè ðàáîòû è îðãà-
íèçàöèè îðãàíè÷íî âïèñûâàþòñÿ â æèçíü ñîâðåìåííîé Ðîññèè. Ïðèîáùåíèå
ê òàêîìó ðåëèãèîçíîìó ñîîáùåñòâó íå îãðàíè÷èâàåò ñâåòñêóþ, äåëîâóþ è
êóëüòóðíóþ æèçíü åãî ÷ëåíîâ. Â óñëîâèÿõ, êîãäà ñîöèîðåëèãèîçíàÿ èäåíòè÷-
íîñòü íå íàñëåäóåòñÿ, òî ïðè åå ôîðìèðîâàíèè âàæíóþ ðîëü èãðàþò ðåëèãè-
îçíàÿ, ñîöèàëüíàÿ è êóëüòóðíàÿ ñîñòàâëÿþùèå.
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Ðåëèãèîçíûé ïîèñê è ðåëèãèîçíûå ïðàêòèêè â Öåðêâè Õðèñòà

Àíàëèç òåêñòîâîãî ìàòåðèàëà ïîçâîëèë îïèñàòü âçàèìîîòíîøåíèÿ ÷ëå-
íîâ îáùèíû êàê âíóòðè öåðêâè, òàê è â êîíòåêñòå æèçíè ãîðîäà, ìîòèâû è
ïðåäïî÷òåíèÿ, êîòîðûìè ðóêîâîäñòâóþòñÿ ëþäè â ñâîåì ðåëèãèîçíîì ïîèñ-
êå. Òåêñòû çàïèñåé è 15 ãëóáèííûõ èíòåðâüþ ñ ÷ëåíàìè îáùèíû îá èõ æèç-
íè è èñòîðèè ïðèõîäà â ÖÕ áûëè ïðîàíàëèçèðîâàíû ñ èñïîëüçîâàíèåì äèñ-
êóðñíîãî àíàëèçà. Ó÷àñòíèêîâ èíòåðâüþ ïðåäñòàâëÿëè 10 æåíùèí –– 3 â
âîçðàñòå îò 25–40 ë.; 3 –– îò 40–55 ë.; 4 –– îò 55–75 ë. è 5 ìóæ÷èí –– 2 îò
25–35 ë; 3 îò 45–60 ë. Äâîå èç íèõ –– ëèäåðû îáùèí.

Áåçóñëîâíî, ðåëèãèîçíûé îïûò (Èëüèí 2004: 15–20) è ïîèñê ïîäõîäÿùåé
ðåëèãèîçíîñòè –– ïðîöåññ î÷åíü èíäèâèäóàëüíûé. Èíîãäà ðåñïîíäåíòû ñàìè
íå ìîãëè äîñòàòî÷íî ÷åòêî ñôîðìóëèðîâàòü, ÷òî èìåííî èõ ïðèâëåêàåò â
öåðêâè. Êàê ïðàâèëî, îíè îáúÿñíÿëè ñâîé âûáîð äåéñòâèåì âûñøåãî ðàçó-
ìà, êîòîðûé èõ âåäåò ïî æèçíè. Òåì íå ìåíåå, ìîæíî âûäåëèòü è îáùåå äëÿ
âñåõ –– «æåëàíèå ïðèîáùèòüñÿ ê õðèñòèàíñêèì öåííîñòÿì, ïîëó÷èòü àâòî-
ðèòåòíûé èñòî÷íèê âåðû, âîçìîæíîñòü ðåëèãèîçíîãî îáùåíèÿ».

Îäîáðÿÿ îòäåëåíèå öåðêâè îò ãîñóäàðñòâà, ëþäè ñ÷èòàþò, ÷òî ðåëèãèÿ
äîëæíà èãðàòü âàæíóþ ðîëü â æèçíè îáùåñòâà, íî íà èíäèâèäóàëüíîì óðîâ-
íå ñîõðàíÿòü ñâîþ ïðèâàòíîñòü. Ïðèõîæàíå ïðèçíàþò, ÷òî èñïîëüçóåìûå
èìè ðåëèãèîçíûå ïðàêòèêè ñîîòâåòñòâóþò ïðèíÿòûì â îáùåñòâå ïðàâèëàì
ïîâåäåíèÿ, ìîðàëüíûì è ýòè÷åñêèì íîðìàì æèçíè, à íå ïðîòèâîïîñòàâëÿ-
þòñÿ èì. Ïîýòîìó ñâîå ó÷àñòèå â æèçíè îáùèíû îíè ñ÷èòàþò åñòåñòâåí-
íûì, ïîâñåäíåâíûì äåëîì, ÷òî íå èñêëþ÷àåò àêòèâíîé ïîçèöèè èõ âî âñåõ
îñòàëüíûõ ñôåðàõ æèçíè.

Îòðèöàíèå ñîâåòñêîãî ïðîøëîãî. Ïåðâûìè, êòî ñîñòàâèë ÿäðî îáùè-
íû, áûëè ëþäè, âëàäåâøèå àíãëèéñêèì ÿçûêîì è ðàáîòàþùèå ïåðåâîä÷èêà-
ìè ñ àìåðèêàíñêèìè ìèññèîíåðàìè. Åùå â ñîâåòñêîå âðåìÿ ìíîãèå èç íèõ
èìåëè îïûò îáùåíèÿ ñ èíîñòðàíöàìè, èíòåðåñîâàëèñü èõ êóëüòóðîé. Îíè
âñåãäà áûëè â îïïîçèöèè ê ñîâåòñêîé âëàñòè è ñ ýíòóçèàçìîì âîñïðèíÿëè
«ïåðåñòðîéêó». Ðàáîòà ñ ìèññèîíåðàìè âûçâàëà èíòåðåñ ê åâàíãåëèçìó è
ÖÕ, ìíîãèå èç íèõ ïîëó÷èëè âîçìîæíîñòü ñúåçäèòü â Àìåðèêó.

ß ïðèøåë â öåðêîâü Õðèñòà íà âîëíå îòðèöàíèÿ âñåãî ñîâåòñêî-
ãî. Ìåíÿ âñå ðàçäðàæàëî â òå ãîäû çäåñü. ß îòâåðãàë âñå ñîâåòñ-
êîå, è êàê òåïåðü ïîíèìàþ äàæå õîðîøåå. Íî òîãäà ÿ áûë î÷åíü
óâëå÷åí Çàïàäîì, çàïàäíîé äåìîêðàòèåé, êóëüòóðîé, îáðàçîì æèç-
íè. È êîãäà ÿ ïîçíàêîìèëñÿ ñ àìåðèêàíñêèìè ïðîïîâåäíèêàìè èç
Öåðêâè Õðèñòà, ÿ ïîäóìàë, ÷òî ýòî èäåàëüíàÿ öåðêîâü è îíà äëÿ
ìåíÿ. ß ðàáîòàë ñ íèìè, è áûë ó íèõ ïåðåâîä÷èêîì. Ìíå ïðèõîäè-
ëîñü ìíîãî ïåðåâîäèòü èíòåðåñíîé ëèòåðàòóðû â àðõèâàõ è ôîí-
äàõ áèáëèîòåê, ýòà èíôîðìàöèÿ áûëà äëÿ ìåíÿ íîâîé, è ýòî óâëå-
êàëî. Ñåé÷àñ ìíîãîå ÿ ïåðåñìîòðåë, è óæå íå îòíîøóñü êî âñåìó ñ
òàêèì âîñòîðãîì. Âåçäå åñòü ñâîè ïëþñû è ìèíóñû. È â ýòîé öåð-
êâè òîæå îíè èìåþòñÿ. Íî ïîêà ÿ íå âèæó íèêàêîé äðóãîé öåðêâè,
êóäà áû ÿ ìîã ïîéòè (Ì. 57 ë.)
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Â íà÷àëå 90-õ, êàê è âñå, ÿ ñòàë çàíèìàòüñÿ áèçíåñîì. Ïðîäàâàë
ñóâåíèðû íà Íåâñêîì. Îäíàæäû êî ìíå ïîäîøëà ñóïðóæåñêàÿ ïàðà
àìåðèêàíöåâ, ìû ðàçãîâîðèëèñü. ß óæå òîãäà çíàë ÿçûê. Ó íàñ ïî-
ëó÷èëñÿ î÷åíü èíòåðåñíûé ðàçãîâîð îáî âñåì. ß âñåãäà èíòåðåñî-
âàëñÿ Àìåðèêîé, àìåðèêàíñêèì îáðàçîì æèçíè. Îíè âñåãäà áûëè
ìíå ñèìïàòè÷íû. ß åùå â ãëóõèå ñîâåòñêèå âðåìåíà ñëóøàë «Ãîëîñ
Àìåðèêè», «ÁÈ-ÁÈ-ÑÈ». Òàê ìû ïîäðóæèëèñü. Îíè îêàçàëèñü ìèñ-
ñèîíåðàìè, òàê ÿ ïîïàë â Öåðêîâü Õðèñòà…ïîòîì åçäèë â Àìåðèêó
íà ó÷åáó, áûâàë â öåðêâÿõ, æèë â ñåìüå àìåðèêàíöåâ (Ì. 53 ã.).

Äëÿ íåêîòîðûõ èíòåðåñ ê ðåëèãèè âîçíèê ïîñëå ïðåáûâàíèÿ â ÑØÀ. Êàê âñïî-
ìèíàþò ýòè ëþäè, çíàêîìñòâî ñ àìåðèêàíñêèì îáðàçîì æèçíè, èõ ñåðüåçíîå îò-
íîøåíèå ê ðåëèãèè è àêòèâíîå ñëåäîâàíèå õðèñòèàíñêèì ïðèíöèïàì â ïîâñåäíåâ-
íîé æèçíè ñòèìóëèðîâàëî èõ îáðàùåíèå ê íîâûì ôîðìàì ðåëèãèîçíîñòè.

Îòðèöàòåëüíûé îïûò âîññòàíîâëåíèÿ ïðàâîñëàâíûõ òðàäèöèé.
Áîëüøèíñòâî íûíåøíèõ ïðèõîæàí ïðèøëè â öåðêîâü, èìåÿ óæå ïðàâîñëàâ-
íûé îïûò. Íî ñòðîãîñòü îáðÿäîâ, îòäàëåííîñòü ïðàâîñëàâíîé öåðêâè îò ïî-
âñåäíåâíîé æèçíè ïðèõîæàí, îòñóòñòâèå äðóæåñêîãî îáùåíèÿ, à òàêæå íå-
ñïîñîáíîñòü ïðàâîñëàâíîé öåðêâè îêàçàòü ðåàëüíóþ ïîìîùü îòòîëêíóëè
ìíîãèõ âåðóþùèõ îò ïðàâîñëàâèÿ. Êðîìå òîãî, ìíîãèå ðåñïîíäåíòû íå îäîá-
ðÿëè áëèçîñòü ïðàâîñëàâíîé öåðêâè ê ãîñóäàðñòâåííûì ñòðóêòóðàì è ïîëè-
òèêå. Âñå ýòî ïîáóæäàëî èñêàòü áîëåå ïðèåìëåìûå ôîðìû ðåëèãèîçíîñòè.

Ïðèøëà, êîíå÷íî, èç ëþáîïûòñòâà. Ïîñëóøàòü, î ÷åì æå àìåðè-
êàíöû ãîâîðÿò, è ÷òî îíè òàêîå ìîãóò ñîîáùèòü ìíå, ÷åëîâåêó âå-
ðóþùåìó, ïðàâîñëàâíîìó, âûðîñøåìó â òàêîé âîò ðîññèéñêîé êóëü-
òóðå. ß ñ÷èòàëà ñåáÿ çíàòîêîì èêîíîïèñè, ïî ðàçíûì öåðêâàì è õðà-
ìàì ðàçúåçæàëà. ß ïûòàëàñü õîäèòü òîãäà â ïðàâîñëàâíóþ öåðêîâü,
âîò â 90-õ ãîäàõ ñäåëàòüñÿ ïðèõîæàíêîé, íî ó ìåíÿ ýòî ïëîõî ïîëó-
÷àëîñü. Ïîòîìó ÷òî òàì åñòü îãðàíè÷åíèÿ â ôîðìå îäåæäû è âñå
òàêîå. Â áðþêàõ âîò òóäà ëèøíèé ðàç íå ïðèäåøü ïðîñòî, è ãîëîâ-
íîé óáîð. È ïîòîì òàì íå î÷åíü ïðèâåòëèâû. Íó, è áûëè ó ìåíÿ íåêî-
òîðûå òàì ëè÷íûå ìîìåíòû. ß ïðîñèëà ïîìî÷ü ìîåìó ìóæó, íî íå
áûëî ïîìîùè. Ïðîñèëà ïðîñòî ïîãîâîðèòü ñ íèì.

Íî ýòî íåâàæíî, ÿ êàê ðàç õîòåëà, ÷òîáû ëè÷íûå ìîìåíòû íå
íàêëàäûâàëè íèêàêîãî îòïå÷àòêà íà ìîé âûáîð. È âñå åùå ñîçíà-
âàëà ñåáÿ ïðàâîñëàâíûì ÷åëîâåêîì. È ïåðâîå, ÷òî óñëûøàëà îò àìå-
ðèêàíöåâ, ÷òî Áîã íàñ ëþáèò. Äî âñòðå÷è ñ íèìè ó ìåíÿ áûëè ñâîè
êîå-êàêèå ñîîáðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî âûáîðà (Æ. 65 ë.).

Îòëè÷èÿ âåðîó÷åíèÿ. Äëÿ ñîâðåìåííûõ âåðóþùèõ î÷åíü ïðèâëåêàòåëü-
íîé â ÖÕ ÿâèëàñü èäåÿ Ëþáâè Áîãà. Èì íðàâèòñÿ ìûñëü î òîì, ÷òî Áîã ïîìîãàåò
â òðóäå, â äîñòèæåíèè ìàòåðèàëüíîãî áëàãîïîëó÷èÿ. Ýòè èäåè îñîáåííî ñîçâó÷-
íû ñåãîäíÿøíèì íàñòðîåíèÿì ìîëîäûõ ïðèõîæàí. Íåìàëîâàæíûì îêàçûâàåòñÿ
è òî, ÷òî öåðêîâíàÿ è âíåöåðêîâíàÿ æèçíü íå ïðîòèâîïîñòàâëÿþòñÿ äðóã äðóãó.
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Я задумывалась, почему американцы так успешны. И осознава-
ла, что, видимо, дело в их вере. Протестантизм ориентирует на 
то, что труд — это очень достойное дело и быть богатым тоже 
не стыдно, что это тоже достижения человека, в которых помо-
гает им Господь. И они этого могут просить у Бога. Ну вот, при-
шла в эту церковь и стала слушать, и оказалось, что это интерес-
но (Ж. 30 л.). 

Вот, что мне нравится в этой церкви, во-первых, самое главное — 
вот православная церковь все время говорит о том, что мы тут 
рождены для того, чтобы мучиться, страдать, замаливать свои 
грехи, что мы все грешны, что только на небе мы обретем счастье 
и радость, и все прочее. А эта церковь говорит, что надо жить и 
радоваться, помогать другим людям и другие хорошие дела делать, 
а там уже на небе это все будет хорошо само собой, если ты здесь 
живешь по христианским заповедям, хорошо себя ведешь и веришь 
всему этому. И ты, конечно, обретешь загробную жизнь, такую, в 
которую ты веришь. Поэтому такой положительный настрой, я бы 
сказала, этой церкви мне очень импонирует (Ж. 69 л.). 

Следование религиозной традиции — очень важный фактор, но как 
показывает время, не решающий. Воспоминания о детстве почти у всех 
связаны с православием, носителем которого было старшее поколение. Во 
многих семьях были иконы и Библия. Как правило, в младенчестве почти 
все прихожане ЦХ были крещены в православной церкви. Хотя их социали-
зация проходила в условиях атеистического воспитания, тем не менее, все 
получили определенный религиозный опыт еще в детстве. «Неверующие» 
родители старались воспитывать детей в уважении к христианским запове-
дям, хотя и не называли их таковыми. В настоящее время, свободное от 
идеологического прессинга, многие из них открыто называют себя верую-
щими. Несомненный интерес к религии стимулировала русская литература. 

«Новый завет» я прочла раньше. Просто потому, что у меня ока-
зался текст. Библию я в 60-е годы купить не могла, это было не про-
сто. Я помню, что я ее купила в году 68 или 69 году, истратив все мои 
отпускные деньги. Я увлекалась поэзией. Мои любимые поэты XX века, 
российские поэты, были людьми верующими. Это Цветаева, Пастер-
нак, Мандельштам, Анна Андреевна Ахматова. Все эти четверо, ну, 
там с Мариной все было немножко сложнее... и постоянно вы нахо-
дите у них какие-то упоминания о Боге. «В Библии красной кленовый 
лист заложен на "Песне песен"». Ну, и как же не прочесть «Песню 
песен»? (Ж. 68 л.). 

Религией я интересовалась с детства. Семья у меня, я не скажу, 
что верующая была. Папа у меня бывший коммунист. Мама сейчас 
убежденно верующая. А раньше она об этом не говорила. Она все-
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таки была ближе к атеистам. Однако бабушка моя, она с детства 
мне говорила о Боге, но папа обычно всегда просил, чтобы она не 
рассказывала про Бога, и Библии у нас не было в доме. Иконы были 
только у бабушки. У нас не было. ... А в школе, когда я читала «Войну 
и мир», мне там понравилась мысль о том, что Бог везде. То, что Тол-
стой там пишет в конце, когда люди погибали на поле боя с французами, 
то, что Бог везде, и как моя душа может умереть, ведь я бессмертен. Я 
вот об этом долго думала. ... Может быть, вот поэтому для меня более 
понятными, на более понятном уровне стали проповеди эти. И Библию я 
впервые здесь начала читать и понимать основную суть Евангелия, а до 
этого для меня все было довольно смутно (Ж. 29 л.). 

Двойные стандарты советского времени по отношению к православию и 
религии, в целом, обусловили более терпимое отношение респондентов к 
смене религиозности в сознательном возрасте, переходу из одной конфес-
сии в другую (Митрохин 1995: 79; Дубин 1999: 31; Кублицкая 1990: 95–103). 

Восстановление религиозной традиции. Знакомство с историей как 
американской ЦХ, так и русского евангелизма становится для некоторых 
прихожан свидетельством того, что они не изменили своей приверженности 
традиционному христианству. Евангелизация через изучение Библии и сле-
дование всеобщим христианским принципам примирили тех, кто считал себя 
православным, но принял новую религиозность, и тех, у кого миссионеры 
заслужили симпатию за их профессионализм, знание предмета, конкретные 
человеческие качества. Все это облегчило людям восприятие перехода в 
новую религиозность или совмещение разных религий. 

Я знаю о том, что были корни евангелизма и в России. Вот Иван 
Проханов и его движение. Оно существовало в 20-30-х годах про-
шлого столетия. И я эту церковь (Церковь Христа) связываю с нача-
лом Прохановского движения. А почему нет? В России и тогда могло 
бы произойти нечто такое альтернативное православию. Я не знаю, 
что нас разделяет с баптистами. Для меня это не так важно. Мы 
ведь все верим в Христа. Для меня очень важно чтение первоисточ-
ников. Возвращение к корням. (Ж. 65 л.). 

Я стал серьезнее относиться к протестантизму, когда узнал, 
что у нас уже было это движение. Конечно, многое зависело от 
таких лидеров, как Пашков, Проханов, сейчас трудно ожидать 
появления таких лидеров среди русских, но со временем, я думаю, 
это возможно» (М. 57 л.). 

Некоторые прихожане не считают, что полностью отказались от право-
славия. Они объясняют это тем, что христиане любых конфессий имеют 
сходные черты в своих вероучениях и стремятся к общим христианским 
ценностям. 

Главным достоинством новых общин, как считают прихожане, является 
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отсутствие запрета посещать церкви других конфессий, терпимость ЦХ к 
другим вероисповеданиям. 

Да, я бываю в православных храмах, когда мне этого как-то так 
очень захочется. Я понимаю, что сам храм — место намоленное, там 
особая энергетика. Это меня как-то успокаивает. Иногда вдохновля-
ет. Мне нравится помолиться у икон. Они такие старинные, и лики 
святых мне очень дороги. Мы с семьей часто ездим по областям и обя-
зательно посещаем монастыри, деревенские церкви — для меня это 
история нашего народа, красота и душа его. Но мое отношение к Богу 
— это сугубо личное мое дело. Это все такое интимное, что мне труд-
но об этом говорить с кем-то. И я рада, что в ЦХ мы об этом не гово-
рим. Эта вера присутствует в каждом по-своему, ее, мне кажется, не 
нужно демонстрировать уж так откровенно» (Ж. 55 л.). 

Проповедь — главная часть богослужения. В зависимости от того, на-
сколько эрудирован и профессионален проповедник, зависит и посещаемость 
воскресных служб, приверженность прихожан к общине. 

Есть потребность в проповеди. Может, не так, как раньше, ког-
да я сюда пришла в 94 году, я была совершенно слабой, потом как-
то я справилась со своими проблемами, но послушать умных людей 
тоже очень приятно. Например, вот если американцы читают (про-
поведь), то там подкупают знания. Если у нас читает психолог и 
психотерапевт, такой вот у нас сейчас наш проповедник, то тут 
подкупает именно профессиональное его знание психологии челове-
ка, доверяешь и приятно слушать (Ж. 40 л.). 

В ЦХ нередко проповеди или занятия ведутся на английском языке. 

Дело в том, что я считаю, что это не должно зависеть от язы-
ка. И для меня все равно, на каком языке и какой проповедник, или 
на английском или на любом другом, или на русском, если это про-
поведник, как говорится, милостью божьей, то это все равно аб-
солютно. Потому что самое главное, чтобы у тебя был отклик в 
душе от этой проповеди. А когда хоть на английском или хоть на 
каком-то другом, если этого отклика нет, то и результата нет, 
естественно (Ж. 69 л.). 

В настоящее время американцы стараются максимально сократить свое 
участие в богослужении, передать все функции местным лидерам. Однако 
это сложный процесс, т. к. от проповедника требуется не только профессио-
нализм, но и высокий уровень общей культуры. А русские проповедники — 
это нередко люди из глубокой провинции. Не у всех прихожан это находит 
понимание и нередко именно это является причиной перехода из общины в 
общину. Американцам трудно понять, что для жителей Петербурга, особен-
но пожилых, такие качества проповедника крайне значимы. 
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Мне кажется, что Библейская школа в Барнауле, она дает не то 
что поверхностные знания, но немножко начетнические. То есть 
они на каждый случай могут привести цитату, открыть Библию в 
нужном месте, но у них еще нет то ли опыта общения, то ли своего 
собственного жизненного опыта, то ли это не пропущено через свою 
душу.... Дело в том, что, как мне кажется, в Америке нет вот тако-
го контраста между городами, такими, как Нью-Йорк и такими, 
как у нас, провинциальными городами. У них нет провинции. Любая 
деревня — она также связана с университетом, с фирмами в горо-
де. Там такого контраста нет, а у нас он существует. И они навер-
но этого не понимают, что у нас провинциальный человек довольно 
резко отличается от петербуржца или москвича. Такая разница. Это 
чувствуется, но я думаю, что это преодолимо (Ж. 68 л.). 

Крещение в ЦХ, как и другие религиозные практики, крайне упрощено. 
Возможно, поэтому для многих прихожан оно воспринимается скорее как 
маркер приобщения к определенной группе и только позднее ощущается как 
символ веры, закрепляющийся в совместном молении и пении. Поскольку у 
многих прихожан прошлый православный опыт не усвоен достаточно глубо-
ко, большинство не воспринимает акт крещения как перекрещивание в дру-
гую веру (Мчедлов 2004: 64–67). 

Я не скажу, чтобы с этим произошло что-то сильное внутри. То, что 
произошло внутреннее, оно происходило постепенно и незаметно. По-
чти 10 лет. Но вот этот факт крещения, скорее всего это была дань 
общности, людям, с которыми общаешься в этой церкви» (Ж. 40 л.). 

Хоровое пение — важнейший обряд богослужения, так как через него 
выражается или подчеркивается общность поющих вместе людей, которые 
спаяны единым культом, единым верованием и идеологией. Это передается 
не только через содержание текстов, которые исполняются, но и в чувстве 
единения, которое при этом возникает. Отсутствие музыкальных инструмен-
тов еще более усиливает близость во время пения, так как приходится ориен-
тироваться не на музыкальное сопровождение, а на голос поющего рядом. 

В хоровом пении всегда ощущаешь особое единение с другими. 
Когда поешь в хоре, все чувства усиливаются. Иногда даже слова 
не имеют такого сильного значения, как музыка, которая нас всех 
объединяет и ведет. Особенно, когда удается петь на мужские и 
женские голоса. Ведь мы поем без аккомпанемента, это труднее. 
Слушать хор профессионалов, это совсем другое, чем петь самим. 
Понятно, что мы не профессиональные певцы, но все равно это здо-
рово (М. 59 л.). 

В ЦХ пению уделяется особое внимание, организуются хоровые кружки для 
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прихожан, где с ними занимаются профессионалы. Нередко устраиваются 
христианские певческие конференции.

Молитва — также необходимый элемент каждого богослужения. Она 
неоднократно произносится во время богослужения либо проповедником, либо 
кем-то из прихожан. Молитва всегда включает персональные обращения к Богу 
с просьбой о помощи в мирских делах, о здоровье для себя и своих близких. 
Нередко это просьбы о помощи правительству принять правильное решение в 
области политики или экономики, в устранении экологических или техногенных 
катастроф, прекращении военных действий и терроризма во всем мире, 
объединении всех христиан.

Следует отметить и то, что людям, воспитанным на традициях православия, 
бывает трудно отказаться от тех религиозных практик, с которыми они встречались 
ранее. Так, одна женщина просила мужчин общины возложить на нее руки и 
помолиться за удачное окончание ее жилищного вопроса. Она была уверена, что 
у мужчин моление будет более эффективным. Возложение рук — это скорее из 
православного опыта. Заимствование верующими различных конфессиональных 
практик нередко наблюдается в новых религиозных объединениях. Еще 
более показательно отношение к религиозным праздникам. Например, Пасха 
празднуется как православная, так и католическая, и иудейская.

Выражение любви и дружеского расположения во время богослужения — 
это важнейшие элементы психологического взаимодействия верующих в Церкви. 
Оно проявляется не только в совместных проповедях, на которых теме Всеобщей 
Любви и братства уделяется первостепенное значение, но и в религиозных 
практиках. Например, пожимание рук в конце совместной молитвы и пожелании 
«Мира и благодати», моление и пение в кругу, когда верующие держатся за руки.

Доверительная атмосфера домашней церкви, в которой обсуждаются 
тексты Библии, совместные молитвы и пение, внецерковная взаимопомощь и 
дружеское общение в светской жизни — все это способствует распространению 
религиозной культуры не только через тексты, но и через взаимодействие людей, 
становится гарантией воспроизводства религиозной инновации и сохранения 
религиозной группы.

Проповеди, чай, общение с миссионерами и другими членами общины 
давали такую психологическую поддержку. Поэтому мне это нужно было. 
Ну, а потом, мне понравились люди, наш женский класс по субботам. Они 
мне стали, как подруги, и мне захотелось с ними общаться. Ну, вот теперь 
меня больше интересуют люди, темы, которые обсуждаем, в общем, все 
понемножку. ... Возможно, сформировалась привычка такая. Но потребность 
такая есть. И в общении, и слушать, и читать такую литературу, и 
разговоры, и общение, именно, вот такое духовное на библейские темы. 
Есть какая-то потребность в английском и сейчас. Это как бы развитие и 
самосовершенствование во всех планах, но среди себе подобных. Не всегда я 
могу дома или на работе на эти темы поговорить (Ж. 40 л.).

Обучение английскому языку, несомненно, повышает привлекательность 
ЦХ для некоторых прихожан. Немалую роль в приобщении к церкви играла 
ежегодная программа «Let's start talking» с волонтерами, студентами американских 
университетов. Она пользовалась большой популярностью. Обучение ве-
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лось по библейским текстам. Если люди проявляли интерес к Библии, они 
начинали посещать богослужения. Однако тех, у кого такого интереса не 
возникало, даже бесплатное обучение языку и неформальное общение с 
американцами не стимулировало к участию в программе. 

Я начала заниматься по этой программе, но потом оказалось, что 
она с явным религиозным уклоном. Мне это было неприятно. Да и 
Библию предпочитаю читать на русском, а не на английском языке. 
Потом, я считаю себя православной, а это какая-то непонятная ре-
лигия. В общем, только ради английского, мне не захотелось там ос-
таваться (Ж. 50 л.). 

Нет, не хочу себя ломать. Мне это чуждо. Религия меня просто не 
интересует, поэтому мне хватило одного раза. Даже мой сын не захо-
тел туда ходить, хотя ребята приехали замечательные. Я бы хотела, 
чтобы он с ними подружился, но не получилось (Ж. 43 г.). 

В желании стать членом общины преобладали больше духовные или пси-
хологические мотивы. 

Я тоже начала ходить в церковь после программы по изучению 
английского. Но потом как-то прижилась, стала ходить на бого-
служения воскресные, а потом на занятия по Библии. Вы, помни-
те, какое было время? Ни работы, ни денег. Все бросились спа-
саться, кто куда может... А церковь мне тогда очень помогла во 
всех отношениях. И морально, и духовно, но могу честно сказать, 
и материальная тоже была поддержка. Я им (американским мис-
сионерам) очень благодарна. Это то, что мне было нужно тогда, 
да и теперь стало необходимым делом (Ж. 53 г.). 

Существенное значение имели человеческие качества самих миссионе-
ров. Среди них были люди довольно преклонного возраста, иногда инвали-
ды. Но то, с каким энтузиазмом они «несли слово Божье», не могло не вы-
зывать уважения к ним самим и к тому, о чем они говорили. Многие мисси-
онеры, действительно, проявляли удивительное понимание и доброту к 
конкретным людям, попавшим в серьезные жизненные ситуации, что осо-
бенно было ценно в начале 1990-х гг. 

Приезжающие миссионеры учат нас не только понимать Бога и го-
ворить о Боге, но и делать хорошие поступки. Я теперь тоже стара-
юсь каждый день делать что-то хорошее, доброе, чем-то помогать 
людям. И получать от этого удовольствие, радость, что я смогла как-
то помочь. Этому пример мне дал N. Вот в прошлом году он бескорыс-
тно помог одной женщине из нашей общины.... Я думаю, что он это 
делает не в первый раз. Он много ездит по миру, видит горе и нищету. 
Вот он только что был несколько месяцев в Индии. И я его понимаю. 
Это кажется диким для нас. Как это взять и дать чужому человеку 
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деньги? Но так бывает. Я знаю не один такой случай, когда миссионеры 
вот так помогают людям, непосредственно нуждающимся в помощи. 
Без всякой помпы, без криков о благотворительности. Я вот тоже 
иногда стараюсь так поступать. ... И мне очень приятно, что я так 
поступаю. Я никому даже об этом не говорила. Многие ведь даже и не 
поймут меня. Но мне было важно для себя самой так поступить. Мне 
это помогает жить. Хотя даже моя мама или мой муж не понимают, 
зачем я это делаю. Они считают, что я немного странная. Если у меня 
будет возможность, я буду и дальше это делать. (Ж. 42 г.).

Религиозное и внерелигиозное тесно взаимосвязано в повседневной 
жизни общины ЦХ. Это позволяет реализовать не только духовные запросы, 
но и жизненные планы. Так, некоторые женщины не скрывают, что хотели 
бы выйти замуж за христианина-иностранца, а мужчины жениться на 
«добропорядочной, скромной девушке». В общинах нередки браки.

На самом деле мне это все помогло достичь того, что я хотела 
изначально. Я хотела создать семью на здоровой основе, чтобы муж 
мой вел здоровый образ жизни, вот в таком смысле. Был духовно близок 
мне. Вот сейчас у нас с N. и духовные цели одни и те же, и интересы у 
нас очень схожи. Вера во многом нас объединяет. И поддержка всегда 
у меня от мужа идет» (Жен. 29 л., жена американского проповедника).

Хожу в эти современные церкви, потому что там много молодежи. 
Хочу встретить девушку христианку... хочу, чтобы жена была 
верующей. Мне кажется, что такая девушка сможет быть хорошей 
женой. В обычной жизни я таких девушек не встречал (М. 24 г.).

Разнообразие религиозных поисков стимулировалось появлением в 
начале «перестройки» множества религиозных объединений. А члены 
одной и той же семьи могли быть приверженцами разных религий.

У меня был еще один опыт, я ходила в церковь, так называемых 
горшечников. Я ходила там, в Вологде, но она есть и здесь в Петербурге. 
У меня до сих пор туда брат ходит. То есть брат вместе со мной 
пошел и остался там. Брат даже сейчас возглавил такую общину. 
Но он сейчас в Иванове. Это не баптисты, а пятидесятники. А мама 
исконно православная (Ж. 25 л.).

Были действительно очень большие сомнения. Особенно после этой 
Раджи-Йоги, я поступила туда как бы в паломничество религиозное. 
Первое, когда это стало возможно, я посещала разные церкви. Все 
разновидности, какие у нас были. Это и баптистская, у мормонов 
была, пятидесятники, муны, потом даже там, где лама был. (Ж 53 г.).

Для некоторых прихожан выбор ЦХ неокончательный. И переход в 
другие конфессии вполне вероятен.

Я верующая. Нет, я не отношу себя ни к какой конфессии. Я просто
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верующая. Даже это слово баптизироваться, baptase по-английски, 
я языками занимаюсь. И в Ражди-Йоге, там много индийских было 
терминов, так вот там Бап — это отец. То есть баптизация — это 
приобретение отца, приобретение того, кто тебя сотворил. Поэтому 
я считаю, что я не могу входить ни в какую-то конфессию, церковь и 
присягать ей на верность. ... Ведь Бог не создавал разные конфессии, 
разные церкви: такую, этакую, лютеранскую, протестантскую — 
это же уже потом люди создали. Ограничили ее (веру) обрядами, 
молитвами и так далее. Даже Библия одна и та же. Что же они 
дерутся? Я этого не понимаю (Ж. 53 г.).

Терпимость к различным вероисповеданиям и религиозным практикам— 
основная черта современных религиозных отношений. Нередко именно это и 
является наиболее привлекательным для современных верующих.

Религиозный плюрализм — свидетельство того, что религия перестает 
быть символом святости, которая объединяет и сплачивает людей в отдельные 
закрытые группы. Она слабее воздействует на повседневность людей, которые 
интенсивно включены в светскую, деловую и культурную жизнь, без чего 
им просто не выжить в современных условиях рыночной экономики. Людям 
становится все труднее принимать на веру категорические религиозные или 
идеологические формулировки, которые предлагают сравнительно ясные и 
простые ответы или установки к действию. Человек не только сам конструирует 
свою религиозность, но и выбирает соучастников этого процесса.

В заключение следует отметить, что изменения в России способствовали 
расширению и углублению взаимосвязей с западными странами во всех 
направлениях, в том числе и религиозном. Кризис институтов традиционных 
религий способствовал появлению новых религиозных образований. ЦХ — 
один из примеров снижения влияния православной религии и сокращения 
ее роли в повседневной жизни петербуржцев. В ходе исследования удалось 
выявить причины распространения более «светских» форм религиозности. 
Религиозные верования приспосабливаются к изменившимся условиям, а 
методы работы с населением становятся более разнообразными и гибкими. 
Представители христианских миссий в России стремятся не только 
распространять религиозные знания, но и способствуют пониманию того, 
что христианам различных конфессий необходимо находить способы 
гармоничного сосуществования в современном мире. Мы согласны с мнением 
о том, что новые религиозные движения — это не протест по отношению к 
существующей реальности, а адаптация к ней (Кармадонов 2002: 85–87).

В России ЦХ приобретает собственный культурный стиль, который 
проявляется в проведении богослужений, проповедей, социально-культурной 
жизни общины. Это позволяет утверждать, что, получив западные идеи как 
импульс для возникновения, церковь формирует собственную специфику.

Результаты исследования вполне адекватны ситуации, складывающейся в 
религиозно-общественной жизни Санкт-Петербурга, в которой ЦХ приобретает 
определенное место среди новых религиозных объединений, демонстрирующих 
толерантность к различным вероисповеданиям, расширение социокультурного 
диапазона межрелигиозного и внецерковного сотрудничества.
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