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Духовное образование в конфессиях 
русского протестантизма (советский период)

Под русским протестантизмом подразумеваются христианские кон-
фессии, движения и религиозные группы, возникшие на Западе в ре-
зультате развития протестантской ветви христианства и получившие 
свое продолжение в России среди людей, принадлежащих к русской 
языковой и культурной традиции, хотя не обязательно русских по на-
циональности. В исторической ретроспективе сюда относятся: бап-
тисты, евангельские христиане, адвентисты седьмого дня (далее — 
АСД), пятидесятники, а также близкие им течения, у которых первые 
русские общины появились более 100 лет назад.

Традиционно протестанты уделяли особое внимание распространению ду-
ховных знаний и духовному обучению разных уровней, прежде всего изуче-
нию Библии. К первому уровню можно отнести воскресные школы для детей 
и подготовительные занятия для новообращенных. Взрослые члены церкви 
получали духовные знания через проповеди, библейские уроки, духовную ли-
тературу и т. д. Наконец, третьим уровнем духовного обучения можно считать 
профессиональную подготовку служителей в духовных учебных заведениях 
или на специальных курсах. В данной статье будет рассматриваться развитие 
духовного образования служителей в легальных объединениях русских проте-
стантов (поскольку катакомбный протестантизм является отдельной обшир-
ной темой).

Первые общины русских протестантов появились во второй половине XIX в. 
Верующие изначально были нацелены на активное миссионерство. Они цени-
ли духовное образование не столько ради получения теоретических  знаний, 



П
ет

ер
бу

рг
ск

ий
 и

ст
ор

ич
ес

ки
й 

ж
ур

на
л 

№
 4

 (2
02

4)

112 Духовное образование в конфессиях русского протестантизма

сколько ради подготовки служителей-практиков, способных быстро подклю-
читься к церковной или миссионерской работе.

До 1905 г. русские протестанты не имели в России своих духовных школ. 
Поэтому молодые служители ехали учиться за рубеж — самостоятельно или 
по направлению общины. Среди выдающихся деятелей русского протестантиз-
ма, получивших духовное образование за рубежом, были: председатель Союза 
русских баптистов В. Г. Павлов1, основатель и руководитель Всероссийского 
Союза евангельских христиан И. С. Проханов2, основатель русской баптист-
ской общины в С.-Петербурге В. А. Фетлер3, первый рукоположенный адвен-
тистский проповедник из числа русских К. С. Шамков4, пастор АСД В. М. Теп-
поне5 и многие другие. По мере развития конфессий русского протестантизма 
приток студентов из России в зарубежные протестантские семинарии заметно 
усилился. Например, в начале XX в. в Миссионерской школе АСД, располагав-
шейся в д. Фриденсау (Германия), даже появилось русскоязычное отделение6. 
Вместе с тем из-за финансовых трудностей и языковых барьеров русскоязыч-
ные служители далеко не всегда могли поступить в зарубежные семинарии, 
а предлагаемые там образовательные программы не были адаптированы для 
протестантов России.

Именной высочайший указ «Об укреплении начал веротерпимости» 
от 17.04.1905 и Именной высочайший указ, данный Сенату, «О порядке об-
разования и действия старообрядческих и сектантских общин…» от 17.10.1906 
открыли русским протестантам возможности для разнообразной деятельно-
сти, в том числе для развития в России духовного образования. Уже в октябре 
1905 г. в С.-Петербургской общине евангельских христиан был основан Брат-
ский образовательный совет под руководством И. С. Проханова, а в декабре 
1905 г. открылись курсы для служителей. Занятия продолжались до 15 янва-
ря 1906 г.7 Год спустя, с 1 декабря 1906 по 15 января 1907 г., в С.-Петербурге 
снова прошли краткосрочные «евангельские курсы» для проповедников. 
Устроителями и лекторами были руководители С.-Петербургской общины 
евангельских христиан И. В. Каргель, И. С. Проханов, а также П. Н. Николаи 
и В. Х. Оффенберг8. Трое из них (кроме Каргеля) имели высшее светское обра-
зование, а двое (Проханов и Каргель) также учились в зарубежных духовных 
школах.

К занятиям на курсах допускались «братья» (мужчины из общин евангель-
ских христиан и баптистов) — активные проповедники; при этом преимущество 
отдавалось людям молодого возраста (с 21 до 35 лет)9. В дальнейшем курсы 
сделались регулярными. Одновременно руководители Всероссийского Со-
юза евангельских христиан добивались у властей разрешения на организацию 
учебного заведения более высокого уровня. В начале 1913 г. такое разрешение 
было получено. 14 февраля 1913 г. состоялось торжественное открытие двух-
годичных Библейские курсов, на которые были приняты 19 человек. Однако 
с началом Первой мировой войны курсы были закрыты10.



Sa
in

t-P
et

er
sb

ur
g 

H
ist

or
ic

al
 Jo

ur
na

l N
 4

 (2
02

4)

113Т. К. Никольская

Баптисты, которые еще в XIX в. получили статус иностранного исповеда-
ния, в 1907 г. смогли открыть свою теологическую семинарию в г. Лодзь на тер-
ритории Царства Польского, входившего в состав Российской империи. Курс 
обучения продолжался 3 года. Программа включала изучение Библии, гомиле-
тики, догматики, этики, истории Церкви и других дисциплин. В дальнейшем 
к ним были добавлены некоторые общеобразовательные предметы11.

У АСД главной формой духовного обучения верующих была так называ-
емая Субботняя школа — еженедельные тематические занятия, которым уде-
лялась часть субботнего богослужения. Что же касается профессиональной 
подготовки служителей, то в дореволюционный период вопрос об открытии 
в России миссионерской школы АСД обсуждался неоднократно (например, 
на Всероссийском съезде АСД в 1910 г.12), но попытки добиться этого не увен-
чались успехом. Поэтому юноши и девушки, желавшие получить духовное об-
разование, учились в иностранных адвентистских семинариях.

В советский период, вплоть до конца 1920-х гг., у протестантов России со-
хранялась возможность выезжать для учебы за рубеж. Например, в 1924 г. 
в Ленинградской обл. два проповедника были направлены в Великобританию 
на высшие баптистские курсы, а в 1925 г. два проповедника уехали на учебу 
в Латвию13. В 1928 г. проповедник Степанов (сын баптиста) после двухлет-
ней учебы в школе США (видимо, духовной) приступил к служению в родной 
д. Екатериновке Рубцовского округа14.

Вместе с тем в 1920-е гг. наиболее распространенной и удобной формой ду-
ховного обучения были краткосрочные курсы, организованные внутри СССР 
силами центральных и региональных протестантских объединений. Так, в Ле-
нинграде в 1923 г. И. С. Проханов организовал 9-месячные курсы для пропо-
ведников, которые закончили 50 мужчин-служителей. В 1925 г. одногодичные 
Библейские курсы сделались регулярными и действовали до конца 1920-х гг. 
(всего их закончили около 400 человек)15. В период 1918–1928 гг. краткосроч-
ные курсы для евангельских христиан и баптистов периодически проводились 
в Москве, Орле, Самаре, Одессе, других городах, а также в сельской местно-
сти16. Например, в 1927 г. состоялся выпуск школы проповедников, располо-
женной в с. Ниши Новгородского округа Ленинградской области17. А 1 декабря 
1927 г. состоялось открытие центральных Библейских курсов Союза баптистов 
в Москве18.

Поскольку в результате активного миссионерства к общинам русских про-
тестантов стали присоединяться не только славяне, но и представители дру-
гих этносов, некоторые курсы уделяли внимание подготовке «национальных 
кадров». В частности, на упомянутых Библейских курсах в Москве (1927 г.) 
5 мест из 50 было выделено для национальных меньшинств19.

В июле 1917 г. на Всероссийском съезде АСД было принято решение об от-
крытии 5-месячных Библейских курсов для подготовки служителей20. Однако 
более распространенными стали трехмесячные Библейские миссионерские кур-
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сы. Например, с 1 сентября по 30 ноября 1920 г. такие курсы для начинающих 
служителей действовали в Воронежской губ., близ станции Таловая, в артели 
«Колос добра»21. В 1920-е гг. около 30 служителей АСД закончили в г. Барна-
уле курсы, организованные служителем Я. Я. Вильсоном, причем зажиточный 
мельник Дмитрий Бурмистров отдал под курсы свой дом22. В 1924–1926 гг. 
руководство церкви АСД предприняло попытки организовать более продол-
жительные программы. Так, согласно адвентистским источникам, в 1925 г. 
в г. Киеве (Украинская ССР) был открыт Библейский институт с 3-летним об-
учением. Правда, неизвестно, состоялся ли там хотя бы один выпуск23. В 1924 г. 
в г. Ростове-на-Дону организаторы намеревались создать 6-месяч ные курсы 
подготовки служителей АСД, но, несмотря на многочисленные ходатайства, 
так и не смогли получить разрешение властей24. Более того — уже имевшиеся 
в Ростове-на-Дону краткосрочные курсы были вскоре закрыты под тем предло-
гом, что они могут стать «рассадником» реформационного движения25, которое 
тогда набирало силу на Северном Кавказе26.

Самая молодая конфессия русского протестантизма — пятидесятничество, 
появилось в России в 1911–1913 гг. В 1925 г. был учрежден Всеукраинский 
союз христиан евангельской веры (далее — ХЕВ). Председатель Союза ХЕВ 
И. Е. Воронаев считал особенно важными задачи «церковного строительства», 
в том числе подготовку служителей. Однако власти так и не дали разрешения 
на организацию Библейских и регентских курсов Всеукраинского (а позднее 
Всесоюзного) Союза ХЕВ27.

Таким образом, в дореволюционный и ранний советский периоды обучение 
служителей евангельских христиан, баптистов и АСД осуществлялось двумя 
путями — либо в заграничных учебных заведениях, либо на курсах разной дли-
тельности внутри страны. Несмотря на конфессиональные различия, предметы 
были примерно одинаковыми. Учебные программы составлялись в зависимо-
сти от длительности обучения, наличия преподавателей, уровня подготовки 
слушателей. Обычно в программу включались такие предметы, как основы 
Ветхого Завета, Нового Завета, догматика, экзегетика, гомилетика, история 
христианства и т. д. Если слушателям курсов не хватало школьных знаний, 
в обучение могли добавляться общеобразовательные предметы. У евангель-
ских христиан и баптистов на проповеднические курсы принимались только 
мужчины, на регентские курсы — также и женщины. У АСД на миссионерских 
курсах могли учиться и мужчины, и женщины.

Деятельность курсов и библейских школ осуществлялась за счет пожертво-
ваний верующих. Например, баптистская Библейская школа в г. Николо-Уссу-
рийском, организованная служителем Н. И. Пейсти, получала пожертвования 
от верующих США28.

В конце 1920-х гг. тотальное наступление на религию надолго остановило 
развитие в СССР протестантского духовного образования. В короткий срок 
в стране были закрыты все протестантские курсы. И хотя в 1940-е гг. советская 
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вероисповедная политика несколько смягчилась, долгое время единственными 
протестантами, имевшими духовное образование, оставались немолодые слу-
жители, успевшие получить его до конца 1920-х гг. Кроме того, некоторое чис-
ло образованных протестантских служителей оказалось на территории СССР 
после присоединения Эстонии, Латвии, Литвы, Западной Украины, Западной 
Белоруссии и Молдавии (1939–1940 гг.). В частности, духовное образование 
имели руководители церкви АСД П. А. Мацанов и Ф. В. Мельник: первый 
учился в 1920-е гг. в адвентистской семинарии г. Рига (Латвия)29, а второй — 
в Теологическом институте г. Брашов (Румыния)30. Помощник старшего пре-
свитера евангельских христиан-баптистов (далее — ЕХБ) по Молдавской ССР 
И. Т. Слободчиков в 1930-е гг. закончил баптистскую семинарию в г. Бухаресте 
(Румыния)31. Однако более молодое поколение служителей таких возможно-
стей не имело.

В этой непростой ситуации руководители Всесоюзного Совета евангель-
ских христиан-баптистов (далее — ВСЕХБ), крупнейшего в СССР легального 
протестантского объединения, насколько было в их силах, старались донести 
до служителей и любознательных христиан основы духовных знаний. Журнал 
ВСЕХБ «Братский вестник», выходивший с 1945 г., регулярно печатал матери-
алы по библеистике, богословию, истории Церкви и евангельско-баптистского 
движения. Среди авторов статей были служители А. В. Карев, Я. И. Жидков, 
О. Г. Ольвик, С. П. Фадюхин, историк К. В. Сомов, врач и духовный писатель 
Ю. С. Грачев и другие. В течение нескольких десятилетий выпуски «Братского 
вестника» оставались главными после Библии учебными пособиями для еван-
гельских христиан-баптистов и других протестантов.

Адвентисты седьмого дня с помощью Библии и конфессиональной лите-
ратуры (сохранившейся с прежних времен или переправленной из-за рубежа) 
готовили учебные пособия для еженедельной Субботней школы. Хотя власти 
тщательно контролировали деятельность протестантских общин, особенно за-
регистрированных, служителю церкви АСД П. А. Мацанову в 1950-е гг. удалось 
организовать в г. Ростове-на-Дону нелегальные занятия для миссионерских 
работников. Выпускники получали «диплом» с изображением картины адвен-
тистского художника А. Алексеева и подписью «Готов для жертвы и труда»32.

Распространенной формой повышения уровня духовных знаний стало са-
мообразование. Верующие самостоятельно изучали Библию, разными путями 
доставали труды богословов и духовных писателей, старые христианские жур-
налы. Они обменивались имеющимися книгами и духовными материалами, ко-
пировали их, что стало толчком к развитию протестантского самиздата, расцвет 
которого приходится на 1960–1980-е гг.33

Кроме того, благодаря возросшему потоку иностранных туристов верую-
щие стали получать Библии и духовную литературу из-за рубежа. Например, 
в документальном фильме «Это тревожит всех» (Центральная студия доку-
ментальных фильмов, 1960) присутствуют кадры оперативных съемок встречи 
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на американской выставке в Москве (1959 г.) советских пятидесятников с ино-
странцем, привезшим для них литературу.

В 1956 г. власти впервые за много лет разрешили руководству ВСЕХБ от-
править на учебу в Великобританию четырех молодых людей. Отбор прово-
дился тщательно, неформально и не только среди москвичей. Интересно, что 
в число кандидатов попали двое будущих лидеров движения реформирован-
ных баптистов (инициативников) — Г. К. Крючков34 и М. И. Хорев35, а также 
будущий епископ братства незарегистрированных пятидесятников И. П. Фе-
дотов36. Но в конечном итоге для учебы были отобраны другие юноши — в ос-
новном сыновья руководителей ВСЕХБ37.

В дальнейшем власти периодически повторяли опыт отправки на учебу 
в Великобританию, Германию и другие страны небольших групп юношей- 
протестантов. Например, в 1967 г. в Лондонский колледж им. Сперджена (Ве-
ликобритания) поехали учиться молодые баптисты Л. Ф. Ткаченко, В. Л. Фе-
дичкин и Д. В. Красненков38. В 1980 г. АСД Михаил Кулаков и Вячеслав 
Ярута с разрешения властей были отправлены на учебу в Ньюболдский кол-
ледж (Newbold College) (Великобритания)39. По воспоминаниям служителя 
АСД М. П. Кулакова, этому помог «дружески расположенный» представитель 
властных структур, который сказал: «Готовь кого-нибудь по-быстрому, и пока 
наше начальство в отпусках, мы сумеем их протолкнуть»40.

Однако эти редкие случаи не могли удовлетворить потребности церквей 
в образованных лидерах. Выпускники зарубежных духовных школ обычно 
работали в руководящих структурах и редко несли служение в церковных об-
щинах, особенно в провинции. Кроме того, при отборе на учебу учитывались 
не только способности и личные качества кандидата (хотя они, безусловно, 
принимались во внимание), но также знание иностранного языка и, не в по-
следнюю очередь, политическая лояльность.

Советские чиновники, по понятным причинам, тоже были недовольны та-
кой практикой: протестантские юноши, пусть в очень ограниченном количе-
стве, получали образование за границей, причем в капиталистических странах. 
После Хрущевской антирелигиозной кампании (конец 1950-х — 1964 г.), види-
мо, в рамках общей корректировки советской вероисповедной политики еван-
гельские христиане-баптисты получили возможность открыть духовные курсы 
внутри страны.

В 1965 г. на заседании Президиума ВСЕХБ генеральный секретарь А. В. Ка-
рев поставил вопрос об организации Библейских курсов, подготовке учебного 
материала и подборе преподавателей. В 1923–1925 гг. он уже преподавал на Би-
блейских курсах евангельских христиан в Ленинграде41. Власти дали разреше-
ние, и в феврале 1968 г. двухгодичные Заочные Библейские курсы (далее — 
ЗБК) начали работу. Курсами заведовал заместитель генерального секретаря 
ВСЕХБ А. И. Мицкевич, имевший трех помощников — заведующего учебной 
частью, секретаря курсов и ротапринта-печатника (он изготовлял материалы 
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и учебные пособия для слушателей)42. Первый набор насчитывал 100 человек43 
(по другим данным — 13044), большинство которых были рукоположенными 
служителями, включая старших пресвитеров45. В течение февраля — апреля 
1968 г. кандидаты, избранные поместными общинами, вызывались в Москву 
для собеседования и консультации. Будущий слушатель курсов должен был 
выступить с проповедью в присутствии членов Президиума ВСЕХБ и работ-
ников курсов46.

На курсах преподавали служители А. М. Бычков, В. А. Мицкевич, П. Д. Сав-
ченко, И. И. Петрик и другие. Среди изучаемых предметов были: догматика, 
библиология, гомилетика, экзегетика, пастырское богословие, христианская 
этика, история христианства и церквей ЕХБ, Конституция СССР и другие 
предметы47. За отсутствием учебников и пособий все материалы писали сами 
преподаватели. Например, курс по общей истории христианства был подготов-
лен К. В. Сомовым и А. В. Каревым48. Слушатели получали комплект лекций 
и учебных пособий и приезжали 1 раз в год на несколько дней для консуль-
таций и контрольной проверки освоения материала. Со временем набор стал 
проводиться ежегодно. В программу вошли новые предметы (например, пение 
и музыка), а экзаменационные сессии стали проходить чаще. В 1985 г. ЗБК 
имели 2 отделения — 3-годичное пасторское и 2-годичное регентское49. Однако 
ограниченность набора не позволяла сделать духовное образование массовым, 
а заочная форма, причем при нехватке квалифицированных преподавателей, 
позволяла слушателям получать лишь основы духовных знаний. Программа 
была рассчитана на подготовку церковных служителей-практиков или музы-
кальных руководителей. Право поступить на курсы имели не только служите-
ли ЕХБ, но и братские меннониты из общин, присоединившихся к Союзу ЕХБ 
в 1963–1966 гг.50

Труднее всего духовное образование развивалось у христиан веры евангель-
ской (далее — ХВЕ), или пятидесятников. В послевоенные годы они, считаясь 
изуверской сектой, не имели собственного зарегистрированного союза. Правда, 
на условиях так называемого Августовского соглашения им разрешалось при-
соединяться к общинам ЕХБ. Поэтому пятидесятники из общин ЕХБ тоже 
имели право учиться на ЗБК. В 1970-е гг. некоторое число мест стало выде-
ляться для служителей автономных общин ХВЕ. Например, из 369 курсантов, 
обучавшихся в 1979–1984 гг., 18 представляли автономные общины ХВЕ51. 
Всего к 1983 г. выпускниками ЗБК стал 61 пятидесятник52. Правда, они учи-
лись по той же программе, что и евангельские христиане-баптисты.

АСД в 1950–1970-е гг. переживали внутрицерковный кризис и лишь 
в 1979 г. возобновили ходатайство перед властями об открытии конфессио-
нального учебного заведения. Они получили разрешение на организацию заоч-
ных библейских курсов по образцу ЗБК ЕХБ. В созданный учебный комитет, 
которому предстояло подготовить учебные пособия и выработать положение 
о курсах, вошли М. П. Кулаков, Н. Н. Либенко, И. В. Олтыньш, Д. О. Юнак 
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и другие служители. Через некоторое время Библейские курсы начали работу 
на базе молитвенного дома АСД г. Тулы53.

Вплоть до конца советского периода протестантские служители, получив-
шие хотя бы основы духовных знаний, оставались в СССР редкостью. Кроме 
того, часть протестантского сообщества сохраняла негативное или насторожен-
ное отношение к образованию, в том числе духовному, что было вызвано рас-
пространенными в этой среде изоляционизмом и культурным нигилизмом.

В 1988–1991 гг., по мере развития процесса перестройки, перед протестанта-
ми открывалось все больше возможностей для расширения учебной деятельно-
сти. Первая в новейшей истории России протестантская духовная семинария54 
была торжественно открыта АСД 2 декабря 1988 г. в п. Заокском Тульской 
области. По воспоминаниям служителя АСД М. П. Кулакова, этому активно 
содействовал председатель Совета по делам религий К. М. Харчев55. В 1990 г. 
в г. Белореченске Краснодарского края открылся Российский Библейский 
институт «Логос» для подготовки служителей ЕХБ56 — будущий Санкт-
Петербургский христианский университет57. В 1991 г. Заочные Библейские 
курсы ВСЕХБ были преобразованы в Библейский институт, продолживший 
свою работу в 1990-х гг. Ректором стал П. Д. Савченко58.

Протестантские учебные заведения открывались и в других республиках 
СССР. Например, летом 1989 г. Сергеем Санниковым была организована Би-
блейская школа для подготовки проповедников ЕХБ и учителей воскресных 
школ в г. Одессе (Украинская ССР). Там же была организована семинария 
ЕХБ, когда руководству ВСЕХБ не удалось из-за бюрократических сложно-
стей открыть ее в Москве. В сентябре 1991 г. первые 17 студентов поступили 
на четырехгодичную программу «Бакалавр богословия» (ныне это Одесская 
богословская семинария ЕХБ)59.

В 1990-е гг. в Российской Федерации действовали десятки протестантских 
учебных заведений, часть которых позже закрылась. Другие, пройдя опреде-
ленные этапы развития, действуют до сих пор, а некоторые даже стали научно-
образовательными центрами (например, Санкт-Петербургский христианский 
университет). Впрочем, несмотря на наличие стационарных учебных заведе-
ний, в протестантских церквях по-прежнему популярны краткосрочные про-
граммы, курсы и семинары для церковных служителей и активистов.

Таким образом, до недавнего времени неблагоприятные исторические об-
стоятельства не позволили ни одной из конфессий русского протестантизма 
организовать семинарию в полном смысле этого слова — с собственным зда-
нием, библиотечным фондом, бытовой инфраструктурой, постоянным штатом 
преподавателей и сотрудников, длительным сроком обучения студентов и вы-
дачей дипломов о богословском образовании. Евангельские христиане, бап-
тисты и АСД, имеющие исторический опыт по организации духовных школ, 
практиковали либо кратковременные очные курсы (в 1920-х гг.), либо более 
длительные заочные программы обучения (1960–1980-е гг.). Только с началом 
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перестройки появились возможности для организации стационарных духов-
ных учебных заведений. Однако их становление произошло уже в постсовет-
ский период.
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ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ

Т. К. Никольская. Духовное образование в конфессиях русского протестантизма  
(советский период) // Петербургский исторический журнал. 2024. № 4. С. 111–122

Аннотация: В статье рассматривается развитие духовного образования служителей в конфесси-
ях русского протестантизма (евангельские христиане, баптисты, адвентисты седьмого дня, пятиде-
сятники). Автор статьи показывает, что в дореволюционный период и первые годы советской власти 
русские протестанты ехали учиться за рубеж — самостоятельно или по направлению общины. Кро-
ме того, после 1905 г. власти разрешили им создавать духовные образовательные структуры внутри 
страны. По мнению автора, самой распространенной формой духовного образования служителей 
стали краткосрочные курсы, организованные силами центральных и региональных протестантских 
объединений. Несмотря на конфессиональные различия, программа была примерно одинаковой: Би-
блия, основы духовных дисциплин, иногда — общеобразовательные предметы. В конце 1920-х гг. 
все протестантские курсы были закрыты. С 1956 г. евангельские христиане-баптисты (крупнейшая 
в СССР протестантская конфессия), а позже адвентисты седьмого дня получили возможность пе-
риодически отправлять за границу группы молодых служителей для получения духовного образо-
вания. Другой формой духовного образования стали Заочные Библейские курсы для евангельских 
христиан- баптистов и аналогичные курсы для адвентистов седьмого дня. Пятидесятники не имели 
своих духовных школ, но для них выделялось некоторое количество мест на курсах евангельских 
христиан-баптистов. Таким образом, до недавнего времени конфессии русского протестантизма 
не имели стационарных духовных школ. Как в дореволюционный, так и в советский период един-
ственной формой духовного образования были краткосрочные или заочные курсы. Лишь в годы 
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 перестройки в СССР стали открываться протестантские духовные семинарии. Однако их становле-
ние произошло в постсоветский период.

Ключевые слова: евангельские христиане, баптисты, адвентисты седьмого дня, пятидесятники, ду-
ховные школы, библейские курсы.
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Abstract: This article examines the development of spiritual education for ministers within the various 
denominations of Russian Protestantism, including Evangelical Christians, Baptists, Seventh-Day Adventists 
and Pentecostals. The author illustrates that during the pre-revolutionary period and the initial years of Soviet 
rule, Russian Protestants pursued their studies in foreign countries, either independently or at the behest 
of their communities. Furthermore, following 1905, they were permitted to establish spiritual educational 
institutions within the country. The author asserts that the most prevalent format for ministerial spiritual 
education has evolved into short-term courses orchestrated by central and regional Protestant associations. 
Despite the existence of significant denominational differences, the curricula of these courses exhibited 
notable similarities, with a focus on biblical studies, the fundamentals of spiritual disciplines, and, on occasion, 
general education subjects. By the end of the 1920s, all Protestant courses had been terminated. Since 1956, 
Evangelical Christian Baptists (the largest Protestant denomination in the USSR), and subsequently Seventh-
Day Adventists, have intermittently been permitted to dispatch cohorts of young ministers abroad for spiritual 
education. An additional avenue for spiritual education was the provision of correspondence Bible courses 
for Evangelical Christian Baptists and analogous courses for Seventh-Day Adventists. Pentecostals did not 
possess their own spiritual schools; however, a limited number of places were allocated for them within the 
Evangelical Christian Baptist courses. Consequently, until recently, the various denominations of Russian 
Protestantism lacked the benefit of a permanent spiritual school. In both the pre-revolutionary and Soviet 
periods, the sole form of spiritual education available was that of short-term or correspondence courses. The 
establishment of Protestant seminaries in the USSR was a phenomenon that emerged during the period of 
perestroika. However, these institutions only began to emerge in the post-Soviet period.

Key words: Evangelical Christians, Baptists, Seventh-Day Adventists, Pentecostals, Spiritual schools, 
Bible courses.
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