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ВОЗРОЖДЕНИЕ ИЛИ КРИЗИС?  
ВЫЗОВЫ «ПЕРЕСТРОЙКИ» В КОНФЕССИЯХ  
РУССКОГО ПРОТЕСТАНТИЗМА

Для конфессий русского протестантизма «перестройка» стала временем не только 
подъёма, но и серьёзного кризиса. Союз ЕХБ распался: из него вышли пятидесятники, 
часть евангельских христиан. В национальных республиках СССР началось движение 
за создание национальных объединений ЕХБ. Передача протестантам зданий других 
конфессий становилась причиной межконфессиональных конфликтов и споров за пе-
редел собственности. По мере увеличения числа протестантских организаций между 
ними возникало соперничество. При этом миссионерская тактика протестантов была 
нацелена на быстрый численный рост церквей, а не на стратегические проекты. Кроме 
того, массовая эмиграция верующих оказала неоднозначное воздействие на внутрен-
ний облик протестантских церквей. Поскольку уезжали в основном семьи «потомствен-
ных» протестантов, это ускорило смену церковных поколений. В короткий историче-
ский срок (10–15 лет) в протестантских церквях постсоветского пространства произо-
шёл резкий отход от прежних традиций, церковных правил, бытового уклада. Вызовы 
«перестройки» существенно повлияли на дальнейшую историю и современное поло-
жение конфессий русского протестантизма.

Ключевые слова: русские протестанты, евангельские христиане-баптисты, пятиде-
сятники, адвентисты седьмого дня, «перестройка», евангелизации.
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REVIVAL OR CRISIS? CHALLENGES OF “PERESTROIKA”  
FOR THE CONFESSIONS OF RUSSIAN PROTESTANTISM

For the confessions of Russian Protestantism, the “Perestroika” became the time of both 
upsurge and crisis. The Union of ECB collapsed as Pentecostals and part of the Evangelical 
Christians left it. The movement for the creation of national ECB associations started in the 
National Republics. The possibility to get buildings from the state government and the free 
missionary preaching became the cause of rivalry and conflicts for the redistribution of the 
property among the denominations. As the number of Protestant organizations increased, 
rivalry arose between them as well. At the same time, their missionary tactics were aimed at 
the rapid numerical growth of churches, and not at the strategic projects. The huge wave of 
emigration of believers also influenced the internal dynamics of Protestant churches: among 
those who emigrated, there were mostly the families of those who were Protestants in several 
generations, and hence, they were the carriers of Russian Protestant culture. And because of 
that, in relatively short historical period (10–15 years), there was a sharp departure from the 
previous traditions, church rules, and lifestyle. The challenges of the “Perestroika” significantly 
influenced the further history and modern position of the confessions of Russian Protestantism.

Keywords: Russian Protestants, Evangelical Christians-Baptists, Pentecostals, Seventh-Day 
Adventists, “Perestroika”, evangelism.

Никольская Татьяна Кирилловна, кандидат исторических наук, доцент Религиозной 
организации — духовной образовательной организации высшего образования еван-
гельских христиан-баптистов «Санкт-Петербургский христианский университет», 
Санкт-Петербург (Россия). Адрес для контактов: niktk@list.ru. 
Nikolskaya Tatiana Kirillovna, Candidate of historical sciences, docent in the Religious 
organization — spiritual educational organization of higher education of Evangelical 
Christians-Baptists “St. Petersburg Christian University” St. — Petersburg (Russia). Сontact 
address: niktk@list.ru.

Введение
Под русским протестантизмом подразумеваются конфессии, движения и рели-

гиозные группы, возникшие на Западе в ходе развития протестантской ветви хри-
стианства и получившие продолжение в России среди людей, принадлежащих к рус-
ской языковой и культурной традиции, хотя не обязательно русских по националь-
ности. В исторической ретроспективе сюда относятся баптисты, евангельские хри-
стиане, адвентисты седьмого дня, пятидесятники, у которых русские общины появи-
лись более 100 лет назад.
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В послевоенные годы в СССР самым многочисленным объединением русских про-
тестантов был Союз евангельских христиан-баптистов (ВСЕХБ). Туда входили еван-
гельские христиане, баптисты, часть пятидесятников (с 1945 г.), братские меннони-
ты (с 1963 г.), а также представители малочисленных течений протестантского толка. 
На легальном положении находилась также церковь АСД, хотя в 1960 г. власти лиши-
ли регистрации её руководящий центр [Никольская, 2009: 185]. С конца 1960-х гг. про-
тестантские общины, не подчинявшиеся ВСЕХБ (например, пятидесятники), получи-
ли возможность регистрироваться автономно.

Помимо зарегистрированных общин, в СССР имелись нелегальные общины и объ-
единения: братство реформированных баптистов (инициативников), «катакомбный» 
Союз ХВЕ (Киевский епископат), Всесоюзная Церковь верных и свободных АСД ре-
формационного движения (адвентисты-«шелковцы»).

В начале 1980-х гг. власти продолжили процесс регистрации лояльных общин, од-
новременно усилив борьбу с «религиозными экстремистами», куда относили служи-
телей и активистов нелегальных объединений. Эта политика продолжилась и после 
прихода к власти М. С. Горбачёва, время правления которого названо «перестройкой» 
(1985–1991). Условно его можно разделить на два периода: начальный (1985–1986) и ре-
формационный (1987–1991), когда начались активные преобразования в области со-
ветской вероисповедной политики. В данной статье рассматриваются события и про-
цессы, происходившие во второй период.

С конца 1986 г. началось потепление. Активизировалась подготовка к 1000-летнему 
юбилею «крещения Руси», который был торжественно отмечен в 1988 г. Наряду с пуб-
ликациями, фильмами, радио- и телепередачами, освещавшими положительный образ 
РПЦ, стали появляться позитивные отзывы о протестантах. Например, летом 1987 г. 
на ленинградском телевидении один из сюжетов первого выпуска передачи «Открытая 
дверь» был посвящён баптистской молодёжи [Никольская, 2017: 81].

В 1987 г. началось массовое «помилование» и досрочное освобождение лиц, осу-
ждённых за религиозную деятельность [Никольская, 2009: 297]. В частности, послед-
ние узники из братства инициативников вышли на свободу в конце 1988 г. [Утешились 
общей верой, 1990: 23].

В 1988–1991 гг. активизировалась регистрация религиозных общин и групп. Проте-
станты получили доступ к проповеди в учебных заведениях, больницах, местах лише-
ния свободы. В церквях появились легальные воскресные школы для детей и взрослых, 
стали открываться духовные учебные заведения. В 1988 г. в п. Заокский Тульской обла-
сти адвентисты седьмого дня организовали духовную семинарию [Юнак, 2002: 146–147, 
150]1). В 1990 г. в Белореченске Краснодарского края открылся Российский Библейский 
Институт «Логос»2 для подготовки служителей ЕХБ [Санкт-Петербургский Христиан-
ский Университет 20 лет: История возникновения, 2010: 24, 31, 37]. В городах начались 

1 Полное современное название: Религиозная духовная образовательная организация высшего обра-
зования «Заокский университет Церкви Христиан-Адвентистов Седьмого Дня».

2 Полное современное название: Религиозная организация — духовная образовательная организация 
высшего образования евангельских христиан-баптистов «Санкт-Петербургский христианский уни-
верситет».
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массовые евангелизации — публичные выступления протестантских проповедников 
на стадионах, в кинотеатрах, учреждениях культуры.

Пожалуй, впервые в истории перед русскими протестантами открылись столь ши-
рокие возможности для разнообразной деятельности. Вместе с тем новое время при-
несло не только позитивные перемены, но и серьёзные вызовы. Не претендуя на пол-
ноту исследования, назовём некоторые из них: распад ВСЕХБ — крупнейшего проте-
стантского объединения в СССР, проблемы передела собственности, соперничество 
конфессий в деле миссии, массовая эмиграция протестантов.

Распад ВСЕХБ
Политические процессы отразились на состоянии церковных структур. В конце 

1980-х гг. начался распад Союза ЕХБ. В 1988 г. среди пятидесятников было распро-
странено «Воззвание священнослужителям и всем детям Божиим церквей христиан 
веры евангельской в СССР», которое подписали епископы и пресвитеры автоном-
ных и нерегистрированных общин ХВЕ и даже члены Президиума ВСЕХБ Р. И. Би-
лас и В. С. Глуховский [Глуховский, 2006: 361]. Хотя Р. И. Билас письменно объяснил, 
что авторы послания «не имели в виду выход наших церквей из Союза ЕХБ» [Глу-
ховский, 2006: 362], в действительности разрыв приближался. 22 мая 1989 г. состоя-
лось последнее заседание Президиума ВСЕХБ с совместным участием служителей 
ЕХБ и ХВЕ. Группа членов ВСЕХБ и представителей церквей ХВЕ (включая Р. И. Би-
ласа), огласила своё заявление в адрес Президиума ВСЕХБ. В этом коротком докумен-
те твёрдо и однозначно объявлялось о выходе пятидесятников из Союза ЕХБ, а так-
же выражалась благодарность за совместный «путь единства» [Глуховский, 2006: 
357–358]. Вопрос о разделении общего церковного имущества в документе не ста-
вился. Интересно, что среди подписавших заявление был старший пресвитер Литов-
ской ССР И. И. Панько (сын епископа И. К. Панько, подписавшего Августовское со-
глашение в 1945 г.).

Общины ЕХБ, где численно преобладали пятидесятники, в массовом порядке стали 
выходить из подчинения ВСЕХБ. Процесс «перетекания» отдельных пятидесятников 
из общин ЕХБ в объединения ХВЕ растянулся на ряд последующих лет.

Кроме того, Союз ЕХБ начали покидать верующие, которые позиционировали 
себя не с баптизмом, а с евангельским христианством. Так, в мае 1990 г. в Ленинграде 
под руководством старшего пресвитера ВСЕХБ С. И. Николаева состоялась конферен-
ция евангельских церквей Северо-Запада России, на которой было принято решение 
о создании Христианской Ассоциации евангельских церквей Северо-Запада [Степанов, 
2011: 348]. Уже после крушения СССР, 28 августа 1992 г., в Москве был учреждён Союз 
Церквей Евангельских Христиан, куда вошла часть общин ВСЕХБ, а также общин еван-
гельских христиан, ранее не имевших регистрации [История СЦЕХ, 2021].

Но если на территории РСФСР массовый выход верующих из общин ВСЕХБ со-
вершался главным образом по вероучительным разногласиям, то в других республи-
ках СССР к этому добавлялось стремление к децентрализации, когда местные лиде-
ры, не отвергая учения ЕХБ, выступали за создание независимых от Москвы церков-
ных структур.
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Массовому выходу верующих из Союза ЕХБ способствовали либерализация совет-
ской вероисповедной политики, ослабление авторитета ВСЕХБ как руководящего цен-
тра русских протестантов, отсутствие убежденных лидеров, готовых отстаивать цер-
ковное единство, стремление многих верующих к решительному разрыву с прошлым 
ради лучшего будущего. Думается также, что углублению кризиса церковной власти 
вольно или невольно содействовали зарубежные протестантские организации, кото-
рые в борьбе за сферы влияния и привлечение новых адептов нередко игнорировали 
интересы и специфику протестантских церквей СССР.

Процесс распада Союза ЕХБ завершился ликвидацией ВСЕХБ в 1992 г. В странах 
бывшего СССР были сформированы отдельные национальные союзы (в РФ — РС ЕХБ). 
Вместо ВСЕХБ была создана Евро-Азиатская Федерация Союзов ЕХБ, которая, впро-
чем, выглядит скорее декоративной, чем реально действующей организацией. Что же 
касается Церкви адвентистов седьмого дня, имеющей международную централизован-
ную структуру, то общины, расположенные в странах бывшего СССР, вошли в состав 
единого Евро-Азиатского дивизиона [Григоренко, 2004: 381].

В постсоветский период церковная централизация сохранилась у консервативных 
протестантов. Так, Международный Союз Церквей ЕХБ (баптисты-инициативники), 
Объединенная Церковь ХВЕ (нерегистрированные пятидесятники), «верные и сво-
бодные» АСД реформационного движения до сих пор имеют единые централизован-
ные структуры на постсоветском пространстве и в странах, где живут их последовате-
ли (главным образом, эмигранты из СССР).

Проблемы передела собственности
В конце 1980-х гг. власти приступили к передаче РПЦ и другим конфессиям зданий 

недействующих церквей и молитвенных домов. К этому времени почти не осталось 
строений, принадлежавших русским протестантам до 1917 г., что побуждало общины 
искать другие подходящие помещения.

В советское время зарегистрированные общины пользовались церковными зданиями 
на правах безвозмездной аренды, причём это могли быть и ранее закрытые церкви дру-
гих конфессий. Например, в Ленинграде в 1946 г. при регистрации общины ЕХБ рассма-
тривались варианты устройства молитвенного дома сначала в здании бывшей реформат-
ской церкви, а затем — в православной церкви на Охте, где тогда находился склад (вла-
сти утвердили второй вариант) [Никольская, 2017: 72–73]. В Пскове в послевоенные годы 
общине ЕХБ было передано здание лютеранской кирхи [Церковь евангельских христи-
ан-баптистов, 2021]. Понятно, что в советское время согласия бывших владельцев никто 
не спрашивал. В конце 1980-х гг. подобная практика сохранялась. Многие протестант-
ские общины просили передать им любое здание недействующей церкви, не предвидя, 
что в будущем это может вызвать межконфессиональный конфликт.

Правда, отдельные служители уже тогда проявляли дальновидность. Например, 
в Новгороде в конце 1980-х гг. прежний молитвенный дом ЕХБ в Деревяницах стал те-
сен, верующие обратились к властям за разрешением арендовать более вместительное 
помещение. По воспоминаниям пресвитера В. С. Корнева, им предложили здание не-
действующей православной церкви. Но епископ Новгородский и Старорусский Лев 
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(Церпицкий) посоветовал пресвитеру: «Братья, сегодня я владыка, а что завтра будет? 
На это место встанет другой и скажет: это наше, православное. Я советую: не бегай-
те, не ищите здание, а ищите землю» [ПМА. Интервью с Василием Семеновичем Кор-
невым, 2000]. Епископ (с 2012 г. — митрополит) Лев предугадал будущие конфликты 
за передел собственности, обострившиеся с середины 1990-х гг. Новгородская общи-
на ЕХБ приняла его совет и получила участок земли, где возвела огромный Храм Хри-
ста. В результате верующие избежали проблем, какие имели бы в случае, если б взяли 
здание православной церкви.

В Ленинграде при организации новой общины ЕХБ служители получили аналогич-
ный совет от уполномоченного Совета по делам религий Г. С. Жаринова. Он рекомен-
довал не брать для молитвенного дома «чужой фундамент» — здание бывшей право-
славной церкви Покрова Богородицы на Боровой улице: «Поклонная Гора1 взяла чу-
жой фундамент, теперь Боровая берёт чужой фундамент. И через сто лет могут ото-
брать!» [Степанов, 2011: 337]. Ленинградцы, однако, не вняли совету уполномоченно-
го и в 1989 г. получили для своих нужд упомянутую церковь. В отремонтированном 
здании расположился Дом Евангелия. Однако последующие события показали дально-
видность Г. С. Жаринова: через некоторое время Русская православная церковь стала 
оспаривать решение властей, а в 2012 г. евангельские христиане были вынуждены доб-
ровольно передать здание РПЦ [История церкви «Дом Евангелия», 2020)].

Аналогичные проблемы возникали и в других городах, где молитвенный дом рус-
ских протестантов был устроен в церковном здании, когда-то принадлежавшем иной 
конфессии. Например, в Липецке в 1989 г. община ЕХБ получила для ремонта и посто-
янного пользования разрушенное здание бывшей православной церкви Троицы на ули-
це Бабушкина, в дальнейшем восстановленное из руин [Церкви баптистов в Липецке…, 
2010]. Однако с начала 1990-х гг. православные стали требовать возвращения храма. 
В 2010 г., после многолетнего противостояния и судебных тяжб между евангельскими 
христианами-баптистами и православной общиной, здание было передано РПЦ [Тро-
ицкий храм города Липецка, 2021)].

Соперничество конфессий в деле миссии
В советское время протестантские церкви пополнялись в основном за счёт членов 

семей и родственников верующих. Люди «со стороны» приходили редко, чему имелись 
объективные причины: неудобное расположение молитвенных домов (обычно на дале-
ких окраинах), недостаток информации о протестантах, воздействие антирелигиозной 
пропаганды, бытовой страх перед «сектантами» или — напротив — перед гонениями.

В конце 1980-х гг. ситуация резко изменилась. Например, в Ленинграде первая мас-
совая евангелизация с участием американского проповедника Луиса Палау состоялась 
11 сентября 1989 г. [Степанов, 2011: 331]. В 1990–1991 гг. с большим успехом прошли 
трёхдневные евангелизации в спортивно-концертном комплексе им. Ленина, где про-
поведовал финский евангелист Калеви Лехтинен [Никольская, 2020: 49–50]. Для инфор-

1 Г. С. Жаринов имел в виду молитвенный дом ЕХБ на Поклонной горе в Озерках, расположенный в зда-
нии бывшей Троицкой православной церкви, закрытой в 1938 г.
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мирования горожан были напечатаны газеты «Бог даёт надежду» тиражом один мил-
лион экземпляров, причём, помимо приглашения на проповеди К. Лехтинена, там ука-
зывались координаты местных православных и протестантских церквей [Бог даёт на-
дежду, 1990: 2–3]. Успешные евангелизации способствовали массовому притоку ново-
обращенных в протестантские общины. В СССР стали приезжать целые команды ино-
странных миссионеров — представителей как уже существующих, так и новых для Рос-
сии протестантских течений.

Например, в Ленинграде в 1989 г. в результате служения шведских миссионеров по-
явилась харизматическая община «Слово жизни» (ныне — «Источник жизни»). С 1991 г. 
финская христианская миссия «Авайнсанома» начала служение среди советских ев-
реев; на его основе в Ленинграде и Москве через некоторое время были созданы мес-
сианские2 общины. В мае 1991 г. в Ленинграде было зарегистрировано первое в стра-
не отделение Армии Спасения, когда-то запрещённой большевиками [Армия Спасе-
ния в России, 2020].

Если поначалу, на волне массового интереса к религии, протестантские общины 
быстро пополнялись новообращёнными, то по мере увеличения числа религиозных 
организаций между ними возникло соперничество. Сами по себе евангелизационные 
кампании стали носить элемент соревнования за максимальное число зрителей. К это-
му добавились другие формы миссионерства: уличные выступления, раздача брошюр 
и буклетов, обход домов и квартир (в советское время люди ещё не боялись впускать 
к себе незнакомцев), беседы в очереди, транспорте…

Однако через некоторое время приток в церкви новообращённых стал менять на-
правление: часть верующих, приняв крещение, затем уходила. Так, церкви ЕХБ, пона-
чалу бурно росшие численно, в дальнейшем стали терять паству, переходившую к пя-
тидесятникам, харизматам или в более либеральные евангельские общины. Этому 
имелись субъективные причины (разочарование, духовные поиски и др.), но сказыва-
лось и появление более широкого выбора, а также практика прозелитизма, когда мис-
сионеры состязались между собой в перетягивании верующих других церквей. Со-
перничество между конфессиями за паству порождало напряжение в их отношениях. 
При этом их миссионерская тактика была нацелена на быстрый численный рост цер-
квей, а не на долговременные проекты, что нередко приводило к стратегическим про-
счётам. Например, высмеивание в проповедях православных традиций, характерное 
для части иностранных служителей и их учеников, могло привлечь любителей шуток, 
но в перспективе способствовало усилению общественной неприязни к протестантам.

Наконец, довольно скоро выяснилось, что многие посетители приходили на еван-
гелизации ради получения бесплатных Библий, продуктов и другой гуманитарной по-
мощи. Так, весной 1991 г. в Выборге Ленинградской области во время евангелизации, 
организованной финскими пасторами К. Гертцуненом и Ю. Вяненлайненом, при раз-
даче Библий некие парни уносили книги целыми пачками, оттеснив в сторону женщин 
и детей. Когда же финны перешли к распределению одежды и обуви, то сами были от-

2 Мессианское движение — всемирное движение евреев-христиан, которые стремятся соединить веру 
в Иисуса Христа (Йешуа Машиаха, Мессию) с сохранением еврейской идентичности.
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брошены в сторону возбуждённой толпой [Гвоздюк, 1991: 3]. Хотя не все русские про-
тестанты положительно относились к использованию материальных стимулов для при-
влечения в церковь, долгое время это оставалось распространённой практикой. В кон-
це 1980-х — начале 1990-х гг. появилась целая категория прихожан, посещавших цер-
кви ради получения «гуманитарки» или даже состоявших одновременно в нескольких 
общинах. Проблема стала сглаживаться по мере улучшения жизни российских граждан 
и налаживания в протестантских церквях продуманной системы благотворительности.

Массовая эмиграция
Ещё в 1960–1970-е гг. некоторые русские протестанты предпринимали попытки эми-

грировать за рубеж. В 1970-е гг. в стране началось массовое движение пятидесятников 
за выезд из СССР. Согласно мнениям, высказанным на расширенном заседании Прези-
диума ВСЕХБ (26 октября 1976 г.), верующих толкали на эмиграцию бесправие, штра-
фы, травля детей в школах, отсутствие социальных перспектив для верующей молодё-
жи [Архив РС ЕХБ, 1976: 11–14]. Эмиграционные настроения не были чужды и верую-
щим ЕХБ. Так, Г. Гортфельд из Фрунзе (Киргизская ССР) в письме к Л. И. Брежневу так 
объяснял своё желание: «У меня нет никакого озлобления относительно внутренней 
политики нашего государства, нет ожесточения к органам власти, но я устал вздраги-
вать при всяком взгляде на меня милиционера, либо сотрудника КГБ…» [Бюллетень 
Совета родственников узников, 1973: 28].

Политическая либерализация конца 1980-х гг. открыла для советских граждан воз-
можности выезда из СССР. В числе первых страну покинули так называемые пятиде-
сятники-отказники, которые добивались этого долго и настойчиво. Так, в Ростовской 
области в течение 1988 г. получили разрешение на выезд в Израиль (в США им было 
отказано) 13 пятидесятнических семей, общей численностью 72 человека (44 взрослых 
и 28 детей) [ГАРО, 1988: 125], которые просили об эмиграции с 1980 г. [ГАРО, 1983: 89].

В дальнейшем, по мере ухудшения ситуации в СССР, эмиграционные настроения 
распространились даже среди тех протестантов, кто раньше не собирался покидать 
родину. Нередко уезжали целые семьи и даже семейные кланы. Этот процесс продол-
жился в 1990-е гг.

Массовая эмиграция, охватившая не только русских протестантов, объясняется 
многими причинами: массовое обнищание, безработица, военные конфликты, гоне-
ния русских в ряде бывших республик СССР, отстранённость правительства от про-
блем простых граждан… В то же время уезжали и вполне обеспеченные жители бла-
гополучных регионов, которые мечтали приобщиться к материальным благам Запа-
да или опасались, что религиозная свобода в России будет недолговечной. Известны 
случаи, когда пожилые, почтенные служители, не желавшие покидать Россию, в конце 
концов соглашались эмигрировать, чтобы быть рядом с уже уехавшими детьми и вну-
ками. Кроме того, помимо убеждённых христиан, в протестантские церкви потянулись 
люди, изначально нацеленные на эмиграцию (например, через знакомство и брак с ве-
рующим иностранцем).

Объективно массовая эмиграция ослабила протестантские церкви, усилила «кадро-
вый» дефицит, компрометировала русских протестантов как «людей без родины». Вме-
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сте с тем, поскольку уезжали в основном семьи «потомственных» протестантов, эмигра-
ция ускорила смену церковных поколений. В короткий исторический срок (10–15 лет) 
в протестантских церквях постсоветского пространства произошла настоящая «куль-
турная революция» — резкий отход от прежних традиций, церковных правил, быто-
вого уклада. Среди протестантских лидеров возобладали христиане первого поколе-
ния, не заинтересованные в сохранении прежних порядков и замкнутой субкультуры. 
Благодаря этим обстоятельствам протестантские церкви России и других стран быв-
шего СССР утратили многие свои традиции, но при этом довольно быстро адаптиро-
вались к новым условиям, без крупных потрясений и расколов.

Заключение
Таким образом, для конфессий русского протестантизма «перестройка» была 

не только временем подъёма (численный рост, расширение возможностей и т. д.), 
но и серьёзного кризиса. Прекратил своё существование ВСЕХБ. Появились новые 
проблемы и вызовы: например, борьба за передел собственности, соперничество ме-
жду конфессиями за паству. Кроме того, на внутренний облик протестантских церквей 
оказала воздействие массовая эмиграция верующих. Эти вызовы, закономерно про-
явившиеся в переломную эпоху, существенно повлияли на дальнейшую историю и со-
временное положение конфессий русского протестантизма.
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Список сокращений:
АСД — адвентисты седьмого дня
ВСЕХБ — Всесоюзный Совет евангельских христиан-баптистов
ЕХБ — евангельские христиане-баптисты
РПЦ — Русская Православная Церковь
РС ЕХБ — Российский Союз евангельских христиан-баптистов
ХВЕ — христиане веры евангельской
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