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Целью данного исследования является демонстрация и выявление специфических ха-
рактеристик евангельского движения христиан-пашковцев в России второй половины XIX
в. В частности, предполагается продемонстрировать роль женщин в становлении и разви-
тии данного религиозного течения в реалиях Российской империи.

В качестве исходного материала я обращаюсь к работам таких исследователей как
Коррадо, Кузнецова и Хофмейр, Никитин [1, 6, 5]. Кроме того, для разработки данного
вопроса я обратился к опубликованным источникам личного происхождения за автор-
ством: Софии Павловны Ливен и Модеста Модестовича Корфа [4, 2].

Прежде всего следует отметить, что в историографии пашковского движения не уде-
лялось достаточного внимания месту и роли женщин. Вероятно, что игнорирование дан-
ного аспекта не позволяет дать объективной и исчерпывающей картины происходивших
процессов внутри пашковского движения. В связи с этим М.Р. Кузнецова и проф. Х.
Хофмейр утверждают: «Внимательный взгляд на начало евангельской истории в России
может пролить свет на то, как и почему ситуация сложилась именно так, а не иначе» [6].
Таким образом, новая перспектива в анализе данного вопроса может привести к пересмот-
ру устоявшихся положений в историографии данного общественно-религиозного течения.
Так, на основании данных, приводимых Коррадо и Н.С. Лесковым мы можем утверждать,
что само зарождение и распространение идей евангельских христиан в Санкт-Петербурге
произошло благодаря непосредственным усилиям Е.И. Чертковой [1, 3]. Также следует
отметить деятельность таких известных женщин как Н.Ф. Ливен, В.Ф. Гагарина, А.И.
Пашкова, Ю.Д. Засецкая, М.Г. Пейкер и Е.И. Шувалова. Все они оказали решающее
влияние на сохранение и поддержание существования движения ведь, как утверждают
М.Р.Кузнецова и проф. Х.Хоффмейр «именно женщины обеспечили связь между груп-
пой пашковцев и евангельско-христианской общиной после того, как лидеры мужчины
были высланы из России» [6].

Кроме того, особенно важным аспектом является социальная деятельность пашкови-
сток, которая в значительной степени положительно сказывалась на социальной репута-
ции приверженцев данного религиозного течения. В частности, особенно известна дея-
тельность Е.И. Чертковой В.Ф. Гагариной и А.И. Пашковой, которые участвовали в «ор-
ганизации швейных мастерских для бедных девушек» [6] для того, чтобы «бороться с
социальной несправедливостью и помогать беднякам заработать на жизнь» [6].

Таким образом, на основании данного подхода к изучению истории пашковского движе-
ния в Российской империи второй половины XIX века мы можем заключить, что благодаря
благотворительной и общественной деятельности пашковистки смогли в значительной сте-
пени распространить идеи пашковства. И кроме того, как заключают проф. Х. Хофмейр
и М.Р. Кузнецова именно тот факт, что «после изгнания лидеров-мужчин у женщин не
было другого выбора, кроме как взять на себя ответственность за движение, по крайней
мере на время» в значительной степени позволил сохранить движению некоторое единство
в особенно трудные моменты [6].
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