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Таким образом, театральную жизнь города Волгограда главным образом
определяли два театра: ТЮЗ и НЭТ. И если у первого существовал ряд
проблем, которые коллектив старался преодолеть, то у НЭТа были широ-
кие возможности заполучить любовь и признание публики.
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«ЭТО БЫЛ ВЫХОД ИЗ СИТУАЦИИ»: ОБРАЩЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ САХАЛИНА
В ПРОТЕСТАНТИЗМ В 1990-Х ГОДАХ

90-е годы XX века религиовед Р. Н. Лункин назвал временем «религи-
озного бума» в России. Одним из его ярких символов стало сравнительно
широкое распространение протестантизма во многих регионах страны [1,
с. 133]. Заметных успехов протестантские миссионеры добились на Саха-
лине: большинство прихожан современных протестантских церквей остро-
ва приняли протестантизм именно в 1990-х годах, вскоре после основания
этих церквей. В 2000-е годы же приток прихожан существенно ослаб. Это
заставляет задаться вопросом о причинах и мотивах обращения жителей
Сахалина в протестантскую веру именно в последнем десятилетии XX века.
Исследование основано на серии интервью, проведенных мной в 2015–2016
годах, с прихожанами церкви евангельских христиан-баптистов «Свет Еван-
гелия» (пгт.Ноглики, северо-восток Сахалина) и пятидесятнической церкви
«Христа Спасителя» (г. Оха, крайний север острова). Отмечу, что пятидесят-
ники и баптисты принадлежат к единому евангельскому направлению и в
догматическом отношении принципиально не различаются [2, с.82].
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В 1990 году в РСФСР был принят закон «О свободе совести и вероиспо-
веданий», легализовавший протестантские церкви. Сахалин, ввиду своего
географического положения, притягивал протестантских миссионеров сра-
зу с трех сторон света: с материковой части России, из Южной Кореи и из
Северной Америки [2, с. 95]. В 1992 году в город Оха приехали первые
евангельские миссионеры. Поначалу они собирались во дворце культуры,
затем снимали помещения. Церковь «Свет Евангелия», расположенная в
пгт. Ноглики на северо-востоке острова, в 1993 году основал миссионер из
США. 8 мая 1994 года там прошло первое крещение, а 27 декабря того же
года церковь была зарегистрирована. Первое время прихожане собирались
в подвале жилого дома, потом построили отдельное здание. Это была пер-
вая официальная религиозная организация в Ногликах: православная цер-
ковь в поселке появилась лишь в 1996 году.
Анализ собранных материалов позволяет выявить три основных причи-

ны обращения сахалинцев в протестантизм в 1990-х годах. Первая и самая
распространенная связана с социально-экономическими пертурбациями,
возникшими после распада СССР. Респонденты вспоминают о бездене-
жье, безработице, дефиците товаров: «А это были 90-е с чем-то года, мы
называем их «военные года перестройки». Это, значит, работали, но денег
нам не платили» (Т. Б., 55 лет); «Это был 93-й год, когда было очень-очень
трудно. Когда денег не платили… Поддержки ниоткуда не было. На полках
магазинов ничего не было, денег нету…» (С. Ц., 69 лет); «Я постоянно
испытывала за будущее детей страх. В 90-е годы вообще страшно было
жить» (Е. Б., 50 лет). По словам одной из женщин, важным стимулом к
приходу в церковь для нее была возможность получить зубную пасту, при-
везенную миссионерами из США (А. Н., 49 лет). Ряд респондентов при-
шли в церковь в надежде избавить себя или своих близких от алкогольной
зависимости: «Я в церкви с 96-го года… А пришла еще и потому, что у меня
муж выпивал, бил детей сильно... И вот собралась как раз разводиться с
ним...» (А. В., 54 года)»; «И муж стал запиваться, сначала по чуть-чуть, по
чуть-чуть, и он стал пить запоями, зарплату пропивал, где-то валялся, при-
ходил. И у нас уже брак был на грани развала» (Е. Б., 50 лет). Приход в
церковь помог обеим процитированным женщинам сохранить браки. Один
житель Ногликов, сам страдавший от алкогольной зависимости, вспоми-
нал, что еще до приезда в поселок миссионеров пытался найти спасение от
своего недуга в вере, а с их появлением сразу пошел на протестантское
служение (И. П., 53 года).
Второй причиной были духовные поиски на фоне распада Советского

Союза и утраты прежних жизненных ориентиров. «Я типичный советский
ребенок, – признавалась прихожанка церкви «Благодать». – Я конкретно
верила в Советский Союз, в коммунизм, в Ленина, и все. Потом, когда это
все перестало быть, все равно человек же должен во что-то верить. Ну, как-
то без опоры, без веры какой-то все равно трудно человеку…» (В. О., 49
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лет). «Это был выход из ситуации, – вторила ей другая информантка. –
Я была в партии, была в профсоюзе. И все это распалось…» (В. Б., 68 лет).
Локальная причина обращения в протестантизм жителей Сахалина была

связана с произошедшим 28 мая 1995 года землетрясением, которое разру-
шило поселок Нефтегорск на севере острова и унесло жизни двух третей
его жителей. Особенно это отразилось на жителях Охи, также расположен-
ной на севере Сахалина. Как пояснила мне одна из прихожанок церкви
«Христа Спасителя»: «У нас все началось с землетрясения» (В. Б., 68 лет).
После катаклизма пасторы упомянутой церкви воспользовались ситуацией
и стали объяснять трагедию «развратностью нравов», бытовавшей в Нефте-
горске, и неприязнью местных властей к протестантским проповедникам
(А. Н., 50 лет). Прихожане до сих пор верят, что в Охе землетрясение было
слабым, потому что «…здесь уже были верующие, и оно свернуло в сторону
моря, не на север пошло» (В. Б., 68 лет).
Итак, выявленные мной причины прихода людей в протестантизм в

1990-х годах на Сахалине можно группировать следующим образом: 1) со-
циально-экономические трудности, пришедшие с распадом СССР; 2) ду-
ховный поиск на фоне потери привычных жизненных ориентиров; 3) страх
после случившейся в 1995 году Нефтегорской трагедии. Отмечу, что с тече-
нием времени большинство обратившихся в протестантизм в 1990-х годах
не покинули церкви. На то у них появились новые причины и стимулы,
рассмотрение которых выходит за рамки темы настоящего исследования.
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МОРДОВСКИЕ СЕЛЕНИЯ СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫХ РАЙОНОВ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ В КУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ РОССИИ

В современной литературе немало работ, показывающих ту важную роль,
которую сыграли мордовские переселенцы в ходе освоения и хозяйствен-
ного развития различных территорий, включая Самарский край [1, с. 174].
Это утверждение верно и в отношении того вклада, который мордовский
этнос внес в общую культуру многонациональной России. В нашем регио-
не, согласно переписи населения 2010 года, наибольшее количество пред-
ставителей данного этноса проживает в северо-восточных районах Самар-


