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Abstract 
Describing the modern Russian society the religious sphere, we can say it widespread 

Protestant religious associations in it. This fact would not have caused such a lively interest, if it 
does not touch the national regions of Russian Federation, by which is meant the North Caucasus, 
in particular, the Republic of Dagestan. It is spread in the country in the second half of the 
XIX century, the Protestant communities of different directions - Baptists, Adventists, and in the 
post-Soviet period – evangelicals, Pentecostals, not only became part of the religious paintings of 
the Dagestan society, but also the subject of public and political debate, and social service. It is 
called the Russian Orthodox Church to missionary activity among the Muslim peoples of the North 
Caucasus and Dagestan in the early XIX century. This historical fact is not widely used due to 
position of the Islamic religion at the time in Dagestan. Transition of ethnic Dagestan people in 
Christianity was a surprise and challenging for the community in the post-Soviet swept hundreds of 
Dagestan people. In this context, it becomes legitimate to question the status of Protestants in 
Dagestan: whether to consider them as a dissonance or still is a normal pattern in the course of 
history In the present article, through the analysis and historical facts, we did attempt to get an 
answer to this question. 
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1. Введение 
Одним из проявлений новой общественно-политической ситуации, сложившейся в 

России в последние десятилетия, является кардинальное изменение роли религии и 
религиозных объединений в жизни общества. Значительно выросли их общественный 
престиж и влияние на различные стороны общественной жизни, изменился юридический 
статус. Законодательно были сняты действовавшие десятилетиями ограничения на 
деятельность религиозных объединений. За короткий срок в несколько раз увеличились 
количество верующих и численность религиозных объединений, активизировалась их 
деятельность в обществе, они стали важным элементом социальной структуры российского 
общества, изменился характер государственно-конфессиональных отношений. 

В постсоветский период стремительно начали активизироваться и увеличиваться в 
количественном соотношении протестантские общины, а также появление новых 
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(нетрадиционных) религиозных течений обусловило повышенный интерес к ним со 
стороны общества. Динамика роста вышеуказанных общин показывает увеличение их в 
3,5 раза в России. Если к началу 1990-х гг. было зарегистрировано лишь 8 протестантских 
объединений, то в настоящее время число их составляет 26 (Каргина, 2003).  

Усиление протестантизма на постсоветском пространстве ярко проявилось и в 
религиозно-общественной жизни российских регионов, в том числе и в Республике 
Дагестан, где ислам на протяжении многих веков оставался единственно «правильной» 
религией для коренных народностей с четкими укоренившимися в обществе установками и 
правилами. 

В настоящей статье мы хотели бы провести четкую градацию между протестантскими и 
нетрадиционными общинами применительно к современному Дагестану. Под термином 
«протестанты» мы будем рассматривать баптистов и адвентистов, к нетрадиционным же 
отнесем остальные группы (например, пятидесятники, Свидетели Иеговы). 

Архивные документы и исторические исследования показывают, что многие из 
зарегистрированных в Минюсте республик протестантских организаций имеют достаточно 
долгую историю пребывания и миссионерской деятельности в Дагестане. Это общины 
Евангельских христиан-баптистов и Адвентистов седьмого дня. Что же касается остальных 
христианских религиозных групп, представленных сегодня в республике, то здесь в 90-е – 
2000-е гг. особенно активным было появление харизматических церквей (пятидесятники, 
евангельские христиане), а также Свидетели Иеговы. 

Самой собой, что такая активность со стороны христианских миссионеров не могла не 
спровоцировать напряженность в таком поликонфессиональном регионе, как Дагестан. 
Это демонстрируют и результаты социологического опроса, проведенного преподавателями 
и сотрудниками ДГУ, ДГПУ и ДНЦ РАН в 2002 г. На вопрос о причине существующей 
сегодня напряженности в внутри- и межконфессиональных отношениях, 82,7 % 
респондентов отметили распространение новых, нетрадиционных религиозных движений и 
культов, в том числе и протестантских общин (Муртузалиев, 2006: 26).  

В данной связи, вполне актуальным видится нам рассмотрение статуса протестантов и 
нетрадиционалов в поликонфессиональной среде Дагестана. 

 
2. Материалы и методы 
2.1. Материалами для представленного исследования послужили документы, 

извлеченные из Центрального архива Республики Дагестан, а также полевой материал, 
собранный в процессе личного посещения рассматриваемых религиозных общин. 

2.2. Методологическую базу нашего исследования включают в себя принципы 
конкретно исторического подхода, систематизации и сравнительного анализа данных, 
исторического беспристрастия. Здесь подразумевается, прежде всего, рассмотрение 
существующих организаций с позиций историка с привлечением источников, 
доказывающих, что появление протестантов на территории республики было обусловлено 
не крахом идеологического вакуума постсоветского пространства, а продиктовано 
многоаспектной переселенческой политикой Российской империи. При этом учитывается 
роль социально-субъективного фактора в предмете изучения и максимально возможная 
нейтральность отношения исследователя к интерпретации и оценке фактического 
материала. Использование совокупности общеисторических методов научного исследования 
как проблемно-хронологического и сравнительно-исторического позволит нам показать 
историю протестантов в хронологической последовательности и сравнить их позиции в 
различные эпохи их существования на территории республики. 

 
3. Обсуждение 
Последние десятилетия определили немало приоритетных направлений в 

отечественной исторической науке для исследования. Среди них первоочередную ступень 
занимают разработки, связанные с историей религии, религиозных организаций, 
взаимоотношений государства и религиозных объединений. 

Такое явление как сектантство (к нему относили и протестантизм) в русской истории 
было явлением закономерным. Первыми кто писал и останавливался на вопросах, 
связанных с появлением и быстрым распространением сектантства, были православные 
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священники. Отмечая массово-народный характер сектантства в начале ХХ в. они 
усматривали в этом большую опасность не только для Церкви, но и для государства. В связи 
с этим появляются также многочисленные работы, представлявшие собой некое 
руководство и наставления, направленные и призванные к координации деятельности 
православных миссионеров (Рождественский, 1889; Троицкий, 1891; Базарянинов, 1904; 
Епископ Алексий, 1908; Буткевич, 1910). 

С конца XIX – нач. ХХ вв. в связи с процессами, связанными с активизацией 
представителей сектантства, преследования их со стороны полиции и православных 
миссионеров привлекли внимание светских исследователей, публицистов. 

Здесь среди крупнейших исследователей старообрядчества и сектантства, в 
исследованиях которых широкое развитие получило освещение вопросов, связанных с 
религиозно-общественными движениями можно выделить работы А.С. Пругавина 
(Пругавин, 1904; Пругавин, 1905), С.П. Мельгунова (Мельгунов, 1909), В.И. Ясевич-
Бородаевской (Ясевич-Бородаевская, 1912) и С.Д. Бондаря (Бондарь, 1911; Бондарь, 1916). 
В своих работах они пытались доказать, что западный протестантизм в России, имеющий 
русские корни, обязан своему появлению и развитию русской православной церкви. 
Представленные работы, затрагивающие общие вопросы сектантства в России, среди 
которых история появления и причины распространения их империи, внутренняя 
структура, особенности вероучения и богослужения, отношение к обществу и государству, 
совершенно не касались религиозной жизни Северного Кавказа. Исключение составляет 
работа С.Д. Бондаря (Бондарь, 1916), в которой он показал особенности развития 
религиозных течений в пределах Терской области Северного Кавказа. 

В 20–30-е годы было издано немало работ, освещающих историю и деятельность 
конкретных христианских церквей и сект. Они были неравноценны в научном отношении, 
но фиксировали тот уровень, который был достигнут в изучении отдельных религиозных 
течений и намечали перспективные пути дальнейших исследований (Бонч-Бруевич, 1922; 
Красиков, 1923; Путинцев, 1926; Лукачевский, 1925; Путинцев, 1928).  

Необходимо отметить, что в советской науке религия оценивалась как исторически 
бесперспективное, даже вредное явление. Предварявшие авторские работы обширные 
предисловия и послесловия оценивали предлагавшийся читателю материал в свете 
марксистско-ленинской идеологии; в самом названии работ нередко прописывалось 
отношение к предмету исследования. Таким образом, сложилась ситуация, когда в течение 
более чем 70 лет работ, посвященных проблемам теории и истории религии, выходило 
огромное количество, но научную ценность имели лишь только некоторые из них. 

В конце 50-х годов авторы, пишущие на атеистические темы, стали остро ощущать 
потребность в более непосредственном и систематическом знакомстве с состоянием 
современной религии. Многие из них занялись изучением богословских периодических 
изданий. Это, несомненно, способствовало большей целеустремленности и 
содержательности атеистических публикаций, исследователи имели теперь дело с 
действительно современным религиозным материалом, критический анализ которого 
потребовал совершенствования аргументации, разработки новых проблем. Этот период 
представлен работами религиоведов А.А. Ерышева, Л. Мандрыгина, Л.Н. Митрохина, 
Э.Г. Филимонова (Ерышев, 1960; Мандрыгин, 1965; Митрохин, 1966; Филимонова, 1968) и 
др. В частности, особо следует отметить работу Л.Н. Митрохина (Митрохин, 1997a), 
исследующего русское сектантство с позиций историзма и рассматривающего его как 
конкретную форму существования христианства, связанную с изменениями в «базисе» 
общества. По оценке научных критиков, в данной монографии впервые исследуется 
происхождение, формирование и современное состояние баптистской церкви – как 
мировой, так и отечественной (Митрохин, 1997b). На основе обширных архивных и 
рукописных материалов Л.Н. Митрохин характеризует роль христианства в становлении 
европейской культуры, говорит об историко-культурном значении протестантизма и его 
сектантских разновидностях. Автор очень обстоятельно описывает роль кавказских 
баптистов в образовании союзов русских баптистов и евангельских христиан, в создании 
Всесоюзного съезда Евангельских христиан-баптистов (далее – ВСЕХБ) и т.д. 
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В конце 60-х гг. вышли монографии А.Т. Москаленко, З.В. Калиничевой, Г.С. Лялиной, 
А.И. Будова, И. Бражника (Москаленко, 1966; Бражник, 1971; Калиничева, 1972; Лялина, 
1977; Москаленко, 1978; Будов, 1980) и др.  

Особо выделим фундаментальные труды А.И. Клибанова (Клибанов, 1965; Клибанов, 
1969; Клибанов, 1973), посвященные исследованию наиболее существенным чертам 
сектантства, его социальным корням, идеологии, тактики. Опираясь на множество 
источников, автор сумел проанализировать процессы эволюции религиозного сознания и 
смены исторических форм сектантства, выявил сущность, социальную природу и 
специфические особенности различных сектантских вероучений. 

Новый этап в советском религиоведении наступил со времени «перестройки». 
Ослабление идеологического диктата КПСС, приоткрыл некогда закрытые архивы. 
Это позволило историкам-религиоведам 80–90-е гг. ХХ в. издать работы с привлечением 
новых неопубликованных источников, а открытие доступа к ранее секретным архивным 
фондам позволило историкам по-новому взглянуть на историю прошлого, на идеологию 
советского периода. Среди таких работ выделим труды М.И. Одинцова (Одинцов, 1991; 
Одинцов, 1994). Несмотря на то, что работы не лишены атеистического взгляда автора, тем 
не менее они предоставляют нам обширный материал о религиозной ситуации того 
времени. 

Рассматривая современную отечественную историографию, нельзя не остановиться на 
работах, изданных представителями рассматриваемых протестантских конфессий. 
В обобщающем исследовании Евангельских христиан-баптистов (История евангельских 
христиан-баптистов в СССР, 1989) излагаются различные аспекты исторического прошлого 
баптистской церкви как на территории Российской империи в XIX веке, а также об 
организации первых общин и развитии церквей в XX столетии. Имеются данные и об их 
представителях на Кавказе. К достоинствам исследования можно отнести обобщение 
огромного круга литературы, введение в читательский оборот массу новых источников и 
фактов. Однако в нем крайне скупо описаны темные страницы отношений государства и 
баптизма. 

Вторая двухтомная работа представителей адвентистского учения (Юнак, 2002) 
содержит исторические сведения о проникновении адвентизма на территорию Российской 
империи во второй половине XIX столетия, а также об организации первых общин и 
развитии Церкви АСД в начале XX столетия. Большое место отводится освещению тех 
проблем и трудностей, которые имели место в жизни Церкви за 70-летний период 
Советской власти. Здесь помещены некоторые сведения об адвентистах на Кавказе, и, в 
частности, в Дагестане. 

Рассматриваемая тема не получила достаточно должного внимания в современной 
дагестанской историографии. Отдельные аспекты ее имели место в общих трудах и 
публикациях по истории религии, но как самостоятельная научная проблема не привлекала 
дагестанских ученых. 

Представленная статья ориентирована восполнить образовавшуюся лакуну в 
современной региональной историографии. 

 
4. Результаты 
Дагестан в силу своего исторического развития приобрел статус не только 

полиэтничной, но и поликонфессиональной республики. Помимо ислама, православия, 
католичества и иудаизма в Дагестане ведут свою деятельность и религиозные 
протестантские организации.  

Первые последователи западноевропейских протестантских церквей в России 
появились со второй половины XVIII веке. Это были немецкие колонисты – менониты, 
впоследствии – баптисты. В 60–80-х гг. XIX в. среди районов наибольшего распространения 
баптизма на территории Российской империи значился и Северный Кавказ (Митрохин, 
1997). 

Миграционные процессы и переселенческая политика имперских властей после 
окончания Кавказской войны способствовали заселению северокавказского края русскими 
крестьянами из внутренних губерний России, преимущественно южных – Киевской, 
Полтавской, Черниговской, Курской, Харьковской, Екатеринославской, Херсонской и 
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Воронежской. Среди таких переселенцев были не только те, которые надеялись улучшить 
здесь свое материальное положение, но и сектанты, которые бежали на окраины от 
преследования властей. Большой приток переселенцев в регион был обусловлен и голодом в 
России 1891–1892 гг. (Иноземцева, 1997: 85) Согласно статистическим данным на 1891 г. в 
Кизлярском отделе Терской области (нынешний г. Кизляр РД – О.Х.) проживало 
19753 сектанта (Кавказский календарь, 1890: 26-27, 28-29). Совсем неправомерным 
считается утверждение дагестанского исследователя Суздальцевой И.А., о том, что в 
соседней Дагестанской области, страдавшей в то время малоземельем, наличие сектантов не 
наблюдалось (Суздальцева, 2006: 123). Источники позволяют нам свидетельствовать 
обратное. 

Так, например, с середины 90-х гг. XIX века русские переселенцы, как православного 
вероисповедания, так и баптисты, предпринимали неоднократные попытки поселиться в 
слободе Ишкарты в Дагестане, бывшей штаб-квартире Апшеронского полка, где уже 
проживало несколько (до 9) дымов отставных нижних чинов, наделенных землей (Обзор 
Дагестанской области, 1904: 16-17). На хуторах Чапчак и Зунд, расположенных в районе 
Темир-Хан-Шуры, поселилось 4 семьи православных (11 мужчин, 13 женщин), 7 дымов 
представителей протестантских учений баптистов и празднующих субботу (19 мужчин, 
20 женщин) (Обзор Дагестанской области, 1904а: 17). 

Одновременно отмечается наличие сектантов и в городах Дагестанской области. 
В г. Петровске появляются четверо старообрядцев (2 мужчин и 2 женщины), в г. Дербенте 
проживали двое представителей молоканской общины (мужчина и женщина) (Дагестанская 
область 1890: 20-21). В 1891 г. в Темир-Хан-Шуре появляются первые пять сектантов 
(4 мужчин и 1 женщина) (Кавказский календарь, 1892: 26-27). А уже к 1897 г. только в 
Темир-Хан-Шуринском округе насчитывалось 208 протестантов (Республика Дагестан, 
2001: 34-35). В г. Хасавюрте с марта 1911 года по март 1912 г. осуществлял свою 
проповедническую деятельность адвентист Г.А. Григорьев (Юнак, 2002: 128). 24-28 мая 
1917 г. здесь был проведен съезд адвентистских делегатов со всего Северного Кавказа (Юнак, 
2002а: 150). 

Таким образом, первый этап деятельности протестантских церквей в Дагестане по 
времени можно отнести к началу XX в. (1911 г.) по 1940-е годы. К этому времени в 
г. Махачкале имелись два общества Евангельских христиан-баптистов (ЦГА РД. Ф. р-37. 
Оп. 20. Д. 144. Л. 13), одно из которых насчитывало 74 человека (ЦГА РД. Ф. р-37. Оп. 20. 
Д. 144. Л. 1).  

Религиозный курс, взятый правительством во второй половине 40-х гг. ХХ в. 
способствовал оживлению религиозной жизни в СССР. Организованный в 1944 г. Совет по 
делам религиозных культов при Совнаркоме СССР под председательством И.В. Полянского, 
был призван осуществлять связь между Правительством СССР и руководителями 
религиозных объединений и сектантских организаций по вопросам этих культов, 
требующим разрешения Правительства СССР (Советов, 2005: 382-384). Совет при 
Совнаркомах союзных и автономных республик имел своих уполномоченных. В рамках 
такой политики Совет активно и настойчиво поддерживал многие ходатайства религиозных 
центров и верующих, связанные с «религиозным возрождением»: организация 
паломничества за рубеж, открытие культовых зданий, проведение съездов, открытие 
монастырей или духовных учебных заведений, издание религиозной литературы (Советов, 
2005а: 384). 

Стремление контролировать деятельность различных конфессий в стране, подтолкнуло 
официальную власть создать централизованные органы управления религиозными 
организациями. Наряду с Московским Патриархатом, появился центральный орган у 
Евангельских христиан-баптистов – Всесоюзный Совет евангельских христиан и баптистов 
(История евангельских христиан-баптистов в СССР, 1989: 232); центром Адвентистов 
седьмого дня стал Всесоюзный Совет адвентистов (Зайцев, 2008: 59). В этой связи местным 
региональным властям рекомендовалось регистрировать только те секты, которые входили 
во Всесоюзный центр.  

Второй этап в распространении протестантской идеологии в Дагестане охватывает 
период с конца 1950-х гг. до настоящего времени. В 50–60-х гг. ХХ в. несмотря на 
происходящий новый кризис в государственно-церковных отношениях, число различных 
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религиозных сект на территории Дагестана заметно увеличивается. Так, в 1959 г. на 
территории РД действовало 14 нелегальных сектантских групп, в которые входили свыше 
400 верующих (Омарова, 2001: 49). В 1962–1964 гг. в г. Махачкале нес служение 
адвентистский проповедник П.Г. Титков (Юнак, 2002с: 385). Проводившаяся по всей стране 
атеистическая работа с верующими, в первую очередь строилась в направлении пресечения 
подрывной деятельности сектантских проповедников. В конце 50-х гг. были осуществлен 
ряд мероприятий в контакте с партийно-советскими и общественными организациями. 
В местных и республиканских газетах были опубликованы более 20 статей, направленных на 
разоблачение деятельности сектантских проповедников. Существовавшая в г. Избербаше 
баптистская группа в количестве 25 человек была распущена (ЦГА РД. Ф.1-п. Оп. 2. Ед. хр. 
1696. Л.22). Этот список дополнили и общины пятидесятников (трясуны) и баптистов, 
действовавшие в г. Кизляре и пос. Первомайском Кизлярского района (ЦГА РД. Ф.1-п. Оп. 2. 
Ед. хр. 1696. Л.23-24), а также община ЕХБ г. Хасавюрта (ЦГА РД. Ф.1-п. Оп. 2. Ед. хр. 1696. 
Л.23-24). 

Как мы можем видеть, протестантские организации на территории нашей республики 
имеют свою определенную историю. Сказать, что они появились в одночасье, нельзя. 
Переселенческая политика Российского государства позволила их появление в 
национальном регионе, а умелая миссионерская деятельность протестантских 
проповедников того или иного направления создала устойчивые общины в республике. 
Православная церковь, ставившая обращение горцев в православие в ранг чуть ли не самой 
важнейшей задачи государства в XIX – нач. ХХ в. Предпринятые попытки обращения 
мусульманского населения практически не дали никаких результатов. После революции и 
распада СССР не претендовала на представителей местных народов, принадлежащих к 
исламу, и паства состояла в основном из русских за редким исключением. Что касается 
протестантов, то отсутствие каких-либо условностей ставит перед ними главную задачу – 
распространение своей веры. 

Протестанты любого течения, в силу присущего им космополитизма не признают 
вероисповедных, религиозно-национальных или каких-либо иных ограничений для 
миссионерской деятельности. Объектом своей проповеди они считают каждого человека. 
Протестанты часто проповедуют в массовых аудиториях. При этом из поля зрения 
проповедников и их  помощников не выпадает конкретный человек. Здесь устанавливаются 
личные контакты, и для некоторых слушателей первая встреча получает продолжение. 
Именно эта черта протестантов и вносит остроту в отношения с православными. В отличие 
от православных церквей успехи протестантов обусловлены тем, что они имеют опыт и 
постоянно настроены на проповедь Евангелия. Массовые евангелизационные собрания 
требуют и больших усилий, и немалых средств. В том и другом, как российские, так, в 
частности и дагестанские организации опираются на весьма ощутительную помощь 
поддержку своих западных единоверцев. Если до того визиты иностранных проповедников 
носили эпизодический и индивидуальный характер, а проповедовали они исключительно в 
молитвенных домах, то теперь эти визиты приобрели вид  «коллективных  десантов»,  
пребывающих на достаточно продолжительное время. Качественно изменилась и аудитория 
зарубежных миссионеров: теперь их слушателями в местах массовых зрелищ стали те, кто 
искал религиозную истину, кто откликнулся на их призыв. 

Появлению новых церквей протестантского направления в Дагестане, предшествовали 
визиты западных миссионеров с целью организации устойчивых христианских общин в 
республике. Так, например, в республике после визитов иностранных миссионеров (по 
приглашению вузов республики в качестве преподавателей) были созданы такие 
организации как: пятидесятники «Осанна» (1994 г); евангельские христиане «Благая весть» 
(1997 г.); пятидесятники «Друзья Табасарана» (1999 г.). С 22 по 28 мая 1996 года Дагестан 
посетила международная религиозная миротворческая делегация, состоящая из 
священнослужителей скандинавских стран и России. В Республиканском Центре культуры 
была организована встреча с главой этой делегации Ариэлем Эдвардсоном (Норвегия) 
(Зуева, 2003: 39). В результате увеличилось и количество прихожан этих религиозных 
организаций – около 2500 человек. 

Появление их в 90-е годы ХХ в. в городах Дагестана, охвативших своей идеей сотни, 
если не тысячи дагестанцев, стало весьма сложным и психологически тяжелым для 
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общества. Наибольшего успеха в деле проповедования, особенно среди лакского народа, 
достигла харизматическая церковь «Осанна» (Филатов, Лункин 2002: 171). Представлявшая 
собой поначалу маленькую группу и проводя свои первые проповеди в маленькой квартире 
одной из прихожанок этой общины, за короткое время численность возрастает и арендуется 
зал бывшего клуба «Рыбников» в Махачкале.  

«Осанна» действует в республике и по сегодняшний день. При ней имеется библейская 
школа, созданная еще в 2000-е годы пастором Артуром Сулеймановым. Количество 
прихожан насчитывается примерно 100–150 человек. В беседе с нынешним пастором этой 
церкви, численность адептов общины очень сильно зависит от социально-экономических 
перипетий в стране (ПМА, 2016). То есть в период кризиса количество их резко возрастает. 
Причем, нам хотелось бы подчеркнуть, что ни одной из церквей протестантского толка не 
удалось достигнуть таких успехов на религиозном поприще здесь в Дагестане как «Осанне». 
Например, церковь Евангельских христиан-баптистов г. Кизляра, насчитывавшая 
16 человек, живет довольно скромной жизнью, строя свою жизнь только на основе 
Священного писания, отвергая любые другие догмы (Идрисова, 2015). 

В период нашего посещения в эти общины, мы имели разговор с прихожанами 
церквей. Помимо социологического опроса, который мы задались провести там, нам были 
интересны причины, побудившие людей прийти сюда. Причины оказались весьма 
разнообразны и порой даже интересны. Среди них и сновидения с определенным 
смысловым содержанием, ставшие определенным толчком для многих обратиться к 
христианской вере. Были и такие, которые шли туда, думая, что это психологический центр 
и оставались там. Третью группу, в основном это молодежь, составили просто обычные 
зеваки, пришедшие ради т.н. «тусовки» (ПМА, 2016).  

Протестанты в республике подспудно ведут прозелитическую деятельность. Иногда 
они заметны на улицах. Есть и такие, которые ходят по домам. Хотя сегодня этот процесс 
немного ослаб, нежели в 90-е годы ХХ в. 

 
5. Заключение 
Сегодня в Дагестане из 41 христианской организации, 26 составляют протестантские 

общины. 
Каков правовой статус этих религий, имеют ли они право наравне с другими 

религиозными организациями осуществлять свою религиозную деятельность, заниматься 
миссионерством и благотворительностью? Ответы на эти вопросы имеют неоднозначный 
контекст. Среди них значатся и пользование равными со всеми правами, и ограничение их в 
правах. Есть и такие, которые выступают за немедленное запрещение деятельности новых 
религий, определяя их тоталитарными сектами, и видят в деятельности протестантов угрозу 
традиционному обществу. Мусульманское духовенство, апеллируя к общественному мнению 
и к официальным структурам власти, подчеркивает размывание коренных устоев 
дагестанских народов (Курбанов, Курбанов, 2006: 189). 

Но, по нашему мнению, нет необходимости использовать только запретительные 
методы в контроле над деятельностью рассматриваемых нами групп. Необходимо 
периодически информировать общество о конфессиональной обстановке в республике, в 
религиозных общинах. Проведение мониторингов, социологических опросов среди 
населения тоже несут в себе дополнительную информационную нагрузку для населения.  
Наиболее важным является введение в качестве обязательной дисциплины преподавания 
курса «Истории религии», в рамках которого учащиеся могут познакомиться с институтами 
религии, ее происхождением, основными функциями и местом в обществе и т.д. 

Подводя итог, отметим, что наличие рассматриваемых общин в республике 
свидетельствует о социальных причинах и условий в нашем обществе, имеющих почву для 
существования протестантских организаций. 
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Аннотация. Характеризуя современную религиозную сферу российского общества, 

можно констатировать широкое распространение в ней протестантских религиозных 
объединений. Данный факт не вызывал бы столь живого интереса, если он не касался 
национальных регионов Российской Федерации, под которыми подразумевается Северный 
Кавказ, в частности Республика Дагестан. Получив распространение на территории 
республики еще во второй половине XIX веке, протестантские общины различных 
направлений – баптисты, адвентисты, а в постсоветский период – евангелисты, 
пятидесятники, стали не только частью религиозной картины дагестанского общества, но и 
предметом общественно-политических дискуссий и социального служения. 
К миссионерской деятельности среди мусульманских народностей Северного Кавказа и 
Дагестана еще в начале XIX века призывала Русская православная церковь. В Дагестане того 
времени этот исторический факт не получил широкого распространения в силу твердых 
позиций исламской религии. В постсоветский период переход этнических дагестанцев в 
христианство явилось для общества неожиданным и сложным, охвативший многие сотни 
дагестанцев. В этой связи, вполне правомерным становится вопрос статуса протестантов в 
Дагестане: рассматривать ли их как диссонанс или все-таки это нормальная закономерность 
в ходе истории. В представленной статье, посредством анализа и исторических фактов, мы 
сделали попытки получить ответ на поставленный вопрос. 
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