
186 

К ВОПРОСУ О ПОЯВЛЕНИИ НЕОПРОТЕСТАНТСКИХ ДЕНОМИНАЦИЙ  
НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ 

 
Ситко Е.А., 

аспирант БГУ, г. Минск, Республика Беларусь 
Научный руководитель – Поддубская Е.Ф., канд. ист. наук, доцент 

 
Данная тема является недостаточно изученной в историографии. Её освещение 

представляется необходимым для исследования последующих этапов истории неопроте-
стантских деноминаций на территории Беларуси. 

Цель исследования: выявить пути распространения неопротестантских деномина-
ций на территории Беларуси и проанализировать факторы, содействовавшие и препят-
ствовавшие данному процессу.  

Материал и методы. Историографической базой исследования выступили научные 
работы современных белорусских и российских историков, а также коллективный труд, 
созданный в 1989 г. при Всесоюзном Совете ЕХБ. 

При проведении исследования были использованы общенаучные (анализ и синтез, 
индукция и дедукция, абстрагирование и сравнение) и специально-исторические (исто-
рико-системный, историко-генетический) методы. 

Результаты и их обсуждение. Появление ряда неопротестантских деноминаций на 
территории Беларуси произошло в течение 1870-х – 1910-х гг. преимущественно из при-
балтийских и украинских губерний Российской империи [3, с. 199]. Можно выделить семь 
путей распространения неопротестантизма в белорусских губерниях: 

1. миссионерская деятельность приезжих проповедников (например, в Двинске 
пропагандой баптизма занимались прибывшие сюда проповедники Фирсов, Андреев и 
бывший ксендз Жебровский) [3, с. 199]; 

2. «отхожий промысел» – когда крестьяне воспринимали новую веру, находясь на 
заработках в больших городах или за границей, и затем распространяли ее у себя на ро-
дине (например, церковь в г. Гомеле в 1908 г. была создана братьями Наумом и Самсоном 
Приходько, которые в 1907 г. вернулись с заработков с юга Украины, став там «штунди-
стами») [2, с. 383]; 

3. миграция крестьян из других частей Российской империи (таким путем происхо-
дило проникновение вероучений на территорию ряда уездов Витебской губернии, куда 
переселились крестьяне из Псковской губернии, Курляндии и Лифляндии) [3, с. 199-200]; 

4. переезд на работу немецких ремесленников и рабочих из Восточной Пруссии в 
Ковно (от них новая религия проникала в Вильно, Гродно и другие места) [3, с. 200]; 

5. переход в другую веру во время военной службы (как, например, евангелист Федот 
Симченко в городе Николаеве во время русско-турецкой войны 1877-1878 гг.) [2, с. 382]; 

6. переезд неопротестантских семей вследствие притеснения со стороны местных 
властей и православной церкви (например, баптистских семей из центральной Польши в 
Западную Беларусь) [2, с. 381]; 

7. возвращение беженцев, принявших новую веру в местах эвакуации (это происходило 
с некоторыми жителями Западной Беларуси во время Первой мировой войны) [2, с. 381]. 

До 1917 г. на территории Беларуси распространились 5 неопротестантских направ-
лений: штундизм, баптизм, евангелическое христианство, адвентизм, пятидесятничество. 
Неопротестантские деноминации проникли на территорию всех пяти белорусских губер-
ний, но наибольшее число их представителей проживало в Витебской и Могилевской гу-
берниях [3, с. 202]. 

Факторами, содействовавшими распространению неопротестантских учений на 
территории Беларуси, были: 

1. достаточно терпимая конфессиональная политика российского самодержавия  
в отношении иных христианских деноминаций, особенно в период либерализации соот-
ветствующего законодательства (1905 – 1912 / 1914 гг.) [3, с. 202]; 
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2. многонациональный и поликонфессиональный состав населения белорусских гу-
берний (новую веру перенимали лютеране – немцы и латыши – православные белорусы и 
др.) [3, с. 205], [2, с. 383]; 

3. активная миссионерская деятельность неопротестантов [2, с. 383]; 
4. поддержка белорусских неопротестантов со стороны единоверцев из других ре-

гионов Российской империи (финансами, миссионерами, литературой и др.) [1, с. 130–
131], [2, с. 383]; 

5. издание на русском языке первого перевода Нового Завета в 1822 г. и перевод и из-
дание Библии в полном объеме в 1876 г., что способствовало духовным поискам на основе 
обращения к Библии и пересмотру формально-обрядового отношения к религии [4, с. 162]; 

6. снижение авторитета православной церкви в обществе, которая не удовлетворя-
ла религиозным требованиям части населения [1, с. 125]; 

7. отмена крепостного права в 1861 г., повлиявшая и на миграционные процессы, и 
на пробуждение самосознания крестьян [2, с. 93]. 

Факторами, препятствовавшими значительному распространению неопротестант-
ских деноминаций на территории Беларуси, были: 

1. ограничительные меры в отношении данных деноминаций со стороны законода-
тельства, а также преследование со стороны местных властей [3, с. 200], [2, с. 383]; пози-
ция царизма в отношении неопротестантов одновременно была и содействовавшим, и 
препятствовавшим распространению фактором; 

2. активное противодействие православного духовенства [3, с. 204]; 
3. ревностное отношение к своей религии значительной части населения, особенно 

католиков [3, с. 205]. 
Заключение. Таким образом, пять неопротестантских деноминаций появились на 

территории всех белорусских губерний посредством ряда различных путей, связанных с 
миграционными процессами, политикой местных властей, военной службой и военными 
действиями, а также с деятельностью приезжавших миссионеров. Распространению но-
вых учений содействовал ряд факторов, как общероссийских, так и локально белорус-
ских. Однако данному процессу существенно препятствовали как официальные власти, 
так и православное духовенство. 
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Актуальнасць вызначаецца ў тым, што сучасныя эканамічныя рэформы напрамую 

звязаны з падзеямі першай паловы 1990-х гадоў. Пераход да рыначнай эканомікі стаў ад-
ным з найважнейшых этапаў у развіцці незалежнай Рэспублікі Беларусь і стварыў неаб-
ходнасць будавання ў нашай краіне сацыялна-арыентаванай рыначнай эканомікі, здоль-
най забяспечыць не толькі высокі эканамічны рост, але і сацыяльныя гарантыі для ўсіх 
слаёў насельніцтва. Мэтай гэтай працы з’яўляецца аналіз эфектыўнасці пераходу Беларусі 
да альтэрнатыўных форм маёмасці ў пачатку 1990-х гадоў. 
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