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В статье рассматривается историография по истории миссионерской деятельности религиозных организаций пяти не-
опротестантских деноминаций (штундизма, баптизма, адвентизма, евангельского христианства и пятидесятничества) на 
территории Беларуси в 1905–1917 гг. Дана общая характеристика дореволюционной, советской, современной белорусской, рос-
сийской и украинской, западной историографий, а также отдельных школ и направлений внутри них. Приведены ключевые ис-
следования, сделан анализ содержащихся в них сведений, их полноты, объективности и значимости для освещения данной темы. 

Цель работы – выявить особенности и общие характеристики историографии по миссионерской деятельности неопро-
тестантских религиозных организаций на территории Беларуси в 1905–1917 гг.

Материал и методы. Данная статья была создана по итогам анализа корпуса историографии и существующих исто-
риографических обзоров по рассматриваемой теме. Методология исследования включила как общенаучные, так и специ-
ально-исторические методы (идеографический, историко-типологический, историко-системный, историко-генетический, 
историко-сравнительный).

Результаты и их обсуждение. В течение развития историографии по исследуемой теме наблюдается повышение науч-
ного интереса к ней, включение большего числа исторических источников, и на современном этапе расширение методологии, 
вовлечение представителей различных наук и старт междисциплинарных исследований. Каждый историографический пери-
од представляет ценность для изучения рассматриваемой темы: дореволюционная историография – для анализа позиций со-
временников событий, советская и современные российская и украинская, белорусская – для опоры на уже изученные аспекты 
и введенные в научный оборот источники, западная – для заимствования теоретических моделей и концепций.

Заключение. Корпус историографии по исследуемой теме характеризуется широтой и разноплановостью, представ-
лением различных идеологических позиций, более чем 100-летним периодом создания, а также авторством со стороны 
представителей различных наук, православных священников и деятелей неопротестантизма, чиновников и общественных 
деятелей. Ряд аспектов рассматриваемой темы являются довольно изученными, например, законодательное регулирование 
деятельности неопротестантов, процесс возникновения и распространения отдельных деноминаций и др. Однако более 
углубленного изучения требуют вопросы форм и методов миссионерства неопротестантов, работы неопротестантских 
организаций, взаимоотношений между неопротестантами и другими акторами в сфере религии на территории Беларуси. 

Ключевые слова: неопротестантские деноминации, неопротестантизм, баптизм, адвентизм, евангельские христиане, штун-
дизм, пятидесятничество, Российская империя, белорусские губернии, 1905–1917 гг., дореволюционная историография, советская 
историография, современная белорусская историография, современная российская историография, западная историография.
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Accordingly, the purpose of this article is to identify the features and general characteristics of historiography in the missionary 
activities of neo-Protestant religious organizations in the territory of Belarus in 1905–1917.

Material and methods. This article was created based on the analysis of the corpus of historiography and existing historiographic 
reviews on the topic under consideration. The research methodology included both general scientific and special-historical methods 
(ideographic, historical-typological, historical-systemic, historical-genetic, historical-comparative).

Findings and their discussion. During the development of historiography on the topic under study, there is an increase in scientific 
interest in it, the inclusion of a larger number of historical sources, and, at the present stage, the expansion of methodology, the 
involvement of representatives of various sciences and the start of interdisciplinary research. Each historiography period is valuable 
for studying the topic under consideration: pre-revolutionary historiography - for analyzing the positions of contemporaries of events, 
Soviet and modern Russian and Ukrainian, Belarusian - for relying on already studied aspects and sources introduced into scientific 
circulation, Western – for borrowing theoretical models and concepts.

Conclusion. The corpus of historiography on the topic under study is characterized by its breadth and diversity, the presentation 
of various ideological positions, more than 100 years of creation, as well as authorship by representatives of various sciences, 
Orthodox priests and figures of neo-Protestantism, officials and public figures. A number of aspects of the topic under consideration 
are quite studied, for example, the legislative regulation of the activity of neo-Protestants, the process of the emergence and spread  
of individual denominations, etc. However, issues of forms and methods of missionary work of neo-Protestants, the work of neo-
Protestant organizations, the relationship between neo-Protestants and other actors in the sphere of religion in the territory of Belarus 
require more in-depth studies.

Key words: neo-Protestant denominations, Neo-Protestantism, Baptism, Adventism, Evangelical Christians, Stundism, 
Pentecostalism, Russian Empire, Belarusian provinces, 1905–1917, pre-revolutionary historiography, Soviet historiography, modern 
Belarusian historiography, modern Russian historiography, Western historiography.

(Scientific notes. – 2021. – Vol. 33. – P. 88–95)

Впоследние три десятилетия наблюдается значи-
тельное повышение научного интереса к конфес-
сиональной истории Беларуси, в т.ч. к истории 

неопротестантизма. Периодически в научных изда-
ниях появляются отдельные статьи по историографии 
неопротестантских деноминаций в Российской им-
перии в целом и белорусских губерниях в частности,  
а также на научно-практических конференциях в рам-
ках докладов кратко освещается данная проблема.  
В качестве примера следует привести статьи  
Д.М. Уайта [1], А. Вардина [2], В.В. Яновской [3]. Все 
кандидатские и докторские диссертации по историче-
ским и юридическим наукам, создаваемые российскими 
и белорусскими исследователями, согласно требовани-
ям, содержат обзор литературы по изучаемой пробле-
ме. Историографию неопротестантизма в России, на-
пример, освещают диссертации Т.К. Никольской [4],  
П.П. Балдина [5], Н.Н. Ярыгина [6]. Наконец, в моно-
графиях, посвященных истории неопротестантских 
деноминаций в Российской империи, также присут-
ствуют обзоры историографии обозначенной темы, 
однако они охватывают ограниченный круг исследо-
ваний, часто игнорируя западную историографию.  
К таким работам следует отнести труд Л.Н. Митро-
хина [7], коллективные монографии «Евангельскія 
хрысціяне ў Беларусі: пяць стагоддзяў гісторыі (1517– 
2017 гг.)» [8], «Канфесійны фактар у сацыяльным 
развіцці Беларусі (канец XVIII – пачатак XX ст.)» 
[9]. Монография О.В. Дьяченко [10], посвященная 
пятидесятничеству в Беларуси, а также монография 
Н.В. Потаповой [11], излагающая историю баптизма 
и евангельского христианства на Дальнем Востоке  
в 1917–1922 гг., являются наиболее полными с точки 
зрения охвата проанализированной литературы, вклю-
чая и отечественные, и зарубежные исследования.  

Однако обе они посвящены отдельным неопроте-
стантским деноминациям и охватывают в основном 
более поздний исторический период, чем рассматри-
вается в данной статье.

Таким образом, цель статьи – выявить особенности 
и общие характеристики историографии по миссионер-
ской деятельности неопротестантских религиозных  
организаций на территории Беларуси в 1905– 
1917 гг. Достижение поставленной цели позволит 
определить более изученные аспекты рассматривае-
мой темы, а также вопросы, нуждающиеся в последу-
ющем рассмотрении. Исследование указанной темы 
представляется актуальным для полного и объектив-
ного освещения конфессиональной истории Беларуси 
конца XIX – начала XX вв., а также для выработки эф-
фективной и взвешенной политики Республики Бела-
русь в сфере религии.

Материал и методы. В рамках данного исследова-
ния был изучен корпус историографии по рассматри-
ваемой теме, а также существующие историографи-
ческие обзоры, посвященные литературе по истории 
неопротестантизма в Российской империи в целом  
и белорусских губерниях в частности в 1905–1917 гг. 
и в предшествующий исторический период, начиная  
с появления неопротестантов в Российской империи 
(с начала 1860-х гг.).

При проведении работы были использованы об-
щенаучные (анализ и синтез, индукция и дедукция, 
абстрагирование и сравнение) и специально-истори-
ческие (идеографический, историко-типологический, 
историко-системный, историко-генетический, истори-
ко-сравнительный) методы.

Результаты и их обсуждение. Историография по 
рассматриваемой теме характеризуется широтой ге-
ографии, подходов к изучению и степенью ангажи-
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рованности выводов, а также длительным периодом 
ее создания, насчитывающим более 100 лет. Следует 
отметить, что в исследование проблем возникновения 
и распространения неопротестантских деноминаций  
в Российской империи в 1905–1917 гг. были вовле-
чены не только профессиональные историки, но и 
православные священники и миссионеры, деятели 
неопротестантских деноминаций, чиновники и обще-
ственные деятели.

По хронологическому и территориальному при-
знакам следует выделить дореволюционную рос-
сийскую, советскую, современную российскую и 
украинскую, современную белорусскую историогра-
фии, а также западную историографию. Однако кро-
ме указанного подхода для углубленного понимания 
идеологических позиций авторов и, соответственно, 
формулируемых ими выводов, необходимо добавить 
и вторую классификацию, представленную совет-
ским и российским религиоведом Л.Н. Митрохиным.  
Он предложил разделение историографии по дан-
ной теме на три группы – православно-миссионер-
скую школу, либерально-буржуазную школу и марк-
систскую историографию [7, с. 20]. Такой подход 
не релевантен для освещения советской и западной 
историографий, но позволяет глубже изучить и систе-
матизировать дореволюционную российскую истори-
ографию. Современная же российская и украинская, 
белорусская историографии нуждаются в разделении 
исследований на две группы – созданные професси-
ональными историками и проведенные деятелями и 
активными членами неопротестантских деноминаций.

Для дореволюционной историографии характер-
ны, с одной стороны, использование массива источни-
ков, в т.ч. устной истории, зафиксированной местны-
ми чиновниками и полицейскими, а с другой – частое 
преобладание идеологических позиций и политиче-
ских целей над научной объективностью. 

Целью православно-миссионерской школы была 
апологетика православия и тотальная критика нео-
протестантизма, от которого исходила угроза в про-
зелитизме. Особенно ярко возвышение религиозных 
целей над научными заметны в работах, вышедших 
во время Первой мировой войны (например, в труде  
И.Г. Айвазова «Баптизм – орудие пангерманизма»), где 
представители баптизма, адвентизма и евангельского 
христианства однозначно трактовались как ставлен-
ники Германии и Австро-Венгрии, что коррелировало 
с официальной позицией царизма в данный период.

Работы, написанные местными священниками,  
в основном фокусируются на констатации фактов появ-
ления первых неопротестантов в их регионе, биографи-
ческих описаний первых приверженцев новых вероуче-
ний, фактов «совращения» односельчан в новую веру, 
исследовании религиозных практик неопротестантов, 
особенно в части их отпадения от православной обряд-
ности. Среди ключевых исследователей следует назвать 
профессора протоиерея Т.И. Буткевича, священника  
А. Рождественского и епископа А. Дородницына. 

Т.И. Буткевич в работе «Обзор русских сект и их 
толков» рассматривает все основные секты и движе-
ния в России в XVII – начале XX в., разделяя их на 
три категории: мистические, рационалистические 
(сюда он включает штундо-баптистов, адвентистов, 
евангельских христиан) и недоразвившиеся секты. По 
каждому религиозному направлению автор освещает 
историю возникновения, основы вероучения и их кри-
тику с православных позиций, рассматривает наличие 
взаимосвязей между отдельными сектами. В данной 
работе, несмотря на обилие значимого фактологиче-
ского материала, отсутствует освещение положения 
каждой секты в государстве и обществе с точки зре-
ния правового регулирования и отношения населения 
к ней.

Для описания истории возникновения и распро-
странения штундизма ценность представляет работа 
А.В. Рождественского «Южнорусский штундизм». 
Автор излагает учение штундистов, организацию их 
быта, богослужений, структуру и функционирование 
общин. Детально освещается история штундизма от 
появления в Российской империи в начале 1860-гг. 
вплоть до 1887 г. Понимая идеологическую позицию 
исследователя, которая проявлялась, например, в из-
лишнем освещении пороков штундистов, следует от-
метить высокую степень репрезентативности и объек-
тивности приведенных данных.

Труды епископа А. Дородницына ценны для осве-
щения вопросов взаимоотношений местных чиновни-
ков и неопротестантов, функционирования штундист-
ских и баптистских общин, анализа степени схожести 
баптистского и штундистского вероучений. Как и дру-
гие исследователи православно-миссионерской шко-
лы, Дородницын уделяет особое внимание методам 
борьбы со штундой, целью чего и служат его работы. 

Также среди представителей православно-мис-
сионерской школы следует назвать В. Базарянинова,  
В.М. Скворцова, архимандрита Арсения и др.

Представители либерально-буржуазной школы, 
разделяя идеи свободы совести, остро полемизиро-
вали с православными исследователями. Их интерес  
к неопротестантским течениям, особенно во время ре-
волюции 1905–1907 гг., был связан с общим желанием 
добиться гражданских прав и ослабить влияние цариз-
ма и его института РПЦ на жизнь российского обще-
ства [7, с. 30]. В работах А.С. Пругавина и С.П. Мель-
гунова дается подробное описание борьбы властей и 
православия против неопротестантских деноминаций 
в конце XIX – начале XX в., процесса появления и 
распространения указанных течений на территории 
Российской империи, делаются попытки осветить 
проблему самобытности русского неопротестантизма. 
Существенным недостатком данных работ является 
формулирование выводов, не опирающихся на ре-
альные факты. Например, А.С. Пругавин, размышляя  
о причинах интереса крестьян к баптизму, говорит  
о религиозном поиске и желании кардинального от-
хода от формальной обрядовой веры как решающем 
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факторе, хотя во многих случаях такие причины были 
связаны с желанием прекратить пьянство (штундисты 
и баптисты вели трезвеннический образ жизни), а так-
же исповедовать веру на понятном языке, а не на дале-
ком церковнославянском. 

Среди других авторов данной школы следует упо-
мянуть В.И. Ясевич-Бородаевскую, В. Андерсона, 
П.Н. Милюкова, С. Бондаря. Особо стоит отметить 
исследование Ясевич-Бородаевской «Борьба за веру: 
Историко-бытовые очерки и обзор законодательства 
по старообрядчеству и сектанству в его последова-
тельном развитии», которая 25 лет прожила среди 
староверов и «сектантов». В своей работе автор дает 
подробную характеристику различным направлени-
ям неопротестантизма, показывает проблему взаимо-
отношений православной церкви и неопротестантов,  
а также приводит тексты ряда законодательных ак-
тов, касающихся регулирования неопротестантской  
деятельности.

Марксистская историография достаточно часто 
интересовалась историей неопротестантизма с поли-
тических, а не научных позиций. Неопротестанты как 
оппоненты господствующего православия и стоящего 
за ним царизма рассматривались как потенциальные 
союзники, что было отражено в резолюции II съезда 
РСДРП [7, с. 43]. Ключевым представителем научной 
школы являлся В.Д. Бонч-Бруевич (отметим, что его 
работы после 1917 г. следует отнести к советской исто-
риографии). Он ввел новую классификацию «сект», 
включающую «свободомыслящих» и «евангеликов», 
показал организационные способности баптизма, ко-
торый, как им было доказано, был верой не только 
для крестьян, но и для представителей буржуазии.  
В определенных выводах Бонч-Бруевич был некоррек-
тен, например, отождествляя баптизм и православие  
в организационном и идеологическом плане.

Особняком в дореволюционной историографии 
стоит исследование историка и археографа А.И. Ми-
ловидова «Современное штундо-баптистское движе-
ние в Северо-Западном крае», в котором он предо-
ставляет сведения о количестве баптистских общин 
и самих верующих в белорусских губерниях, освеща-
ет порядок проведения богослужений и вероучение 
баптистов, а также рассматривает предпринимаемые 
меры по борьбе с баптизмом и анализирует их эффек-
тивность. Исследование Миловидова является наибо-
лее объективным с научной точки зрения, однако из-за 
небольшого объема не может претендовать на полноту 
описания изучаемых событий.

В целом, говоря о дореволюционной историогра-
фии, следует сказать о значимости данных работ в двух 
аспектах. Во-первых, они содержат в себе ценнейший 
фактологический материал, часто с приложением са-
мих исторических источников. Во-вторых, они так-
же являются взглядом определенной части общества 
(православной церкви, либеральной части общества, 
деятелей социал-демократического движения и др.) на 
неопротестантизм и его распространение, что помога-

ет осветить культурно-исторические условия разви-
тия неопротестантских деноминаций в 1905–1917 гг.  
в Российской империи. Среди негативных черт ука-
занных работ стоит назвать идеологическую окраску, 
использование неподтвержденных фактов и часто 
даже стереотипов (кроме исследования А.И. Милови-
дова), отсутствие полноты освещения темы.

В советской историографии рассматриваемой 
темы работы, вышедшие до 1960-х гг., были в боль-
шей степени идеологическими, чем историческими. 
Для них было характерно обличение неопротестантиз-
ма, как и в целом религии, отбор фактов и документов, 
которые подкрепляли официальную позицию властей. 
В качестве примера необходимо упомянуть работы 
Ф.М. Путинцева, Б. Тихомирова и А. Ярцева. Поло-
жительной стороной данных работ является включе-
ние в научный оборот большого числа исторических 
источников.

С 1960-х гг. появляются серьезные исследования, 
глубже раскрывающие историю неопротестантизма  
в России. В первую очередь необходимо сказать о ра-
ботах советского историка и религиоведа А.И. Клиба-
нова (например, «История религиозного сектантства 
в России (60-е годы XIX в. – 1917 г.)»). Он освещал 
хронологию возникновения и развития неопроте-
стантских деноминаций, социально-экономические 
условия, повлиявшие на их популяризацию. Иссле-
дователь анализировал вероучение и практику самых 
распространенных течений русского «сектантства», 
научно обосновал отличие неопротестантских де-
номинаций от других сект, имеющих чисто русское  
происхождение.

В коллективной работе «Баптизм и баптисты», со-
зданной Институтом философии и права АН БССР  
в 1969 г., дается исторический анализ распростране-
ния неопротестантизма в Беларуси, начиная с середи-
ны XIX в. и до 1917 г. Однако данный анализ освещен 
довольно кратко, ввиду того, что фокус работы – изу-
чение положения баптизма в БССР в конце 1960-х гг., 
особенностей мировоззрения верующих.

Вопросы быстрого роста баптистских церквей во 
время и после революции 1905–1907 гг. и отношение 
верующих к происходящим событиям, социальный 
состав и его изменение среди баптистов были изложе-
ны в работах Б. Гальперина и Г.С. Лялиной [3, с. 224–
225]. Следует отметить, что многих советских истори-
ков интересовали вопросы политической активности 
баптистов, их попытки создать политические партии.

В монографии Н.М. Никольского «История русской 
церкви» освещена история появления и распростра-
нения штундизма, а также показано, как «штундой»  
в источниках часто именовались различные вероуче-
ния внутри неопротестантизма [5, с. 8]. В кандидат-
ской диссертации В.В. Сарычева была исследована 
проблема распространения баптизма на территории 
Российской империи и влиянии на нее социальных, 
экономических и политических факторов. Различ-
ные аспекты возникновения и развития адвентизма, 



ИСТОРИЯ

92

баптизма и пятидесятничества были раскрыты в ра-
ботах Л.Н. Митрохина, В.Д. Граждан, А.В. Белова,  
А.Т. Москаленко. 

Сами неопротестанты также изучали историю сво-
его движения. Наиболее значимым исследованием 
следует назвать монографию «История евангельских 
христиан-баптистов в СССР», созданную по инициа-
тиве Всесоюзного совета ЕХБ и освещающую также 
историю пятидесятничества. В ней описано возник-
новение неопротестантизма в различных регионах 
Российской империи (в т.ч. в белорусских губерниях), 
деятельность организаций баптистов и евангельских 
христиан, а также самих миссионеров, по распростра-
нению своих вероучений. Внимание уделяется также 
подготовке служителей, издательской деятельности, 
законодательному регулированию неопротестантиз-
ма. Указанная работа, содержа в себе большой объем 
достоверных сведений, представляет в большей сте-
пени баптистский взгляд на историю неопротестан-
тизма, что подтверждает преувеличение масштабов 
распространения вероучений, отсутствие освещения 
внутренних проблем неопротестантских церквей  
и организаций.

В целом, историография советского периода, по-
нимая идеологический и политический контекст ее 
создания, содержит множество ценных данных о рас-
пространении неопротестантизма в различных регио-
нах Российской империи, о политике центральных и 
местных властей в отношении неопротестантов, в т.ч. 
о судебных процессах и ссылках в отношении послед-
них. В советское время были созданы первые фун-
даментальные исследования, включившие большой 
массив источников и сделавшие попытки целостного 
изучения рассматриваемой темы. Поэтому даже в со-
временных исследованиях использование советской 
историографии представляется необходимым.

Современная российская и украинская исто-
риографии характеризуются ростом интереса к изу-
чению неопротестантизма в Российской империи. На 
это повлияли ликвидация ограничений на выбор тем 
и методологии исследования, открытие ряда архи-
вов и введение в научный оборот новых источников. 
Указанную тему для исследований кроме профессио-
нальных историков выбирают также юристы, изуча-
ющие правовые аспекты функционирования неопро-
тестантских деноминаций и политику центральных 
и местных властей в отношении них (С.А. Лукьянов,  
Н.В. Шингарева, Л.Р. Романовская, А.А. Сафонов и 
др.). Также характерной чертой является освещение 
истории отдельных деноминаций и неопротестантиз-
ма в отдельных губерниях Российской империи (дис-
сертации Н.Н. Ярыгина, Л.Н. Сусловой и др.). 

Историю штундизма и его взаимоотношения  
с властями изучают исследователи И.В. Амбарцумов,  
П.П. Балдин. Они описывают истоки появления штун-
дизма в России, принципы организации штундистских 
общин, основные положения вероучения штундистов, 
их схожесть и отличие от вероучений других неопро-

тестантских деноминаций, взаимоотношения штунди-
стов и православной церкви.

Историю развития баптизма изучают Л.Н. Митро-
хин, В.С. Санников, М.В. Иванов, А.В. Синичкин. Со-
ветский и российский историк и религиовед Л.Н. Ми-
трохин в работе «Баптизм: история и современность» 
[7] отдельную главу посвятил развитию баптизма  
в России до 1905 г., а также в 1905–1917 гг., где пока-
зана политика царских властей в отношении неопро-
тестантов, деятельность баптистских и евангельских 
организаций, миссионерская деятельность отдельных 
верующих. Однако в данном исследовании практиче-
ски не уделяется внимание отношению к баптистам со 
стороны местного населения, православной церкви и 
представителей других конфессий.

Т.К. Никольская в 2003 году защитила кандидат-
скую диссертацию по теме: «Русский протестантизм и 
государственная власть в 1905–1991 гг.» [4], 1-я глава 
которой посвящена неопротестантским деноминаци-
ям в Российской империи до 1905 г. и в 1905–1917 гг.  
В работе подробно излагаются основные законода-
тельные акты, повлиявшие на динамику миссионер-
ской деятельности неопротестантов, показано влияние 
на этот процесс ключевых исторических событий дан-
ного периода (революции 1905–1907 и Февральской 
революции 1917 г., Первой мировой войны), исследо-
ваны основные съезды баптистских, адвентистских и 
евангельских организаций. Данная работа имеет цен-
ность в качестве системного взгляда на развитие нео-
протестантизма в Российской империи.

Проблемы возникновения, трансформации, рас-
пространения неопротестантизма в Российской импе-
рии изучают К. Прохоров, Т.Е. Оленич. Статистику по 
количеству верующих, общин, церквей и религиозных 
организаций, а также их динамику в Российской импе-
рии освещает М.Ю. Смирнов. Социальный состав не-
опротестантов и их распространение среди крестьян 
исследует А.В. Ушаков.

Н.В. Потапова [11] изучает историю неопротестан-
тов в 1917–1922 г. – влияние Февральской и Октябрь-
ской революций на динамику миссионерской деятель-
ности, отношение верующих и религиозных деятелей 
к этим историческим событиям, функционирование 
религиозных организаций евангельских христиан и 
баптистов, вопрос схожести и отличий вероучений 
различных деноминаций. 

Кроме светских исследователей историю неопро-
тестантов в Российской империи активно изучают 
представители пятидесятнических, баптистских и ад-
вентистских церквей. В общем, их работы являются 
достаточно объективными, в первую очередь пото-
му, что основаны на широком корпусе исторических 
источников. Однако данным авторам часто характер-
ны преувеличение масштабов распространения не-
опротестантизма, отсутствие изучения негативных 
черт неопротестантского движения (например, взаим-
ной критики и непринятия различными деноминация-
ми друг друга), использование спорных утверждений 
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о состоянии духовного поиска у широких масс населе-
ния России и «духовном пробуждении» после начала 
распространения неопротестантизма.

Одним из примеров таких работ являются «Аль-
манахи по истории русского баптизма», выходившие 
под редакцией М.С. Каретниковой. Также историю 
баптистской церкви активно исследует С.Н. Савин-
ский (например, работа «История евангельских хри-
стиан-баптистов Украины, России, Белоруссии»).

В.И. Франчук в своем трехтомном исследовании 
«Просила Россия дождя у Господа» освещает процесс 
возникновения пятидесятнического движения в Рос-
сийской империи в 1910-х гг., его распространение на 
белорусские и украинские губернии. 

Работа адвентистского проповедника В.В. Теппоне 
«Из истории Церкви адвентистов седьмого дня в Рос-
сии» представляет актуальность при рассмотрении 
вопросов возникновения и начала распространения 
адвентизма, а также создания и функционирования 
адвентистских союзов, координирующих миссионер-
скую работу.

Современная белорусская историография, как и 
российская и украинская, характеризуется увеличени-
ем научного интереса к изучению истории религий,  
в т.ч. неопротестантизма в Беларуси.

Одним из первых исследователей, начавших изуче-
ние данной темы, была А.В. Верещагина, подготовив-
шая статью «Зарождение и развитие протестантских 
сект на территории Белоруссии во второй половине 
ХІХ – начале ХХ в.». В статье автор рассмотрела ос-
новные неопротестантские деноминации и пути их 
проникновения на территорию Беларуси.

Значимым исследованием следует назвать коллек-
тивную монографию под редакцией В.В. Яновской [8], 
которая излагает социально-правовое положение нео-
протестантов, модернизацию их правового статуса по-
сле реформы 1905–1906 гг., вопрос межконфессиональ-
ных отношений в рассматриваемый период, положение 
неопротестантов во время Первой мировой войны.

С 2013 г. были проведены 4 международные на-
учно-практические конференции, организованные 
Минской богословской семинарией ЕХБ и Теологи-
ческим институтом ХВЕ, по итогам которых были 
изданы три и в процессе подготовки находится чет-
вертый сборник научных докладов «Евангельская 
Царква Беларусі: гісторыя і сучаснасць». Несмотря на 
организацию данных конференций со стороны рели-
гиозных организаций и участии в них представителей 
неопротестантских церквей, среди докладчиков и ав-
торов присутствуют и светские историки (В. Яновская,  
А. Унучак, М. Кривицкий и др.).

В 2019 году вышла коллективная монография 
«Евангельские христиане в Беларуси: пять столетий 
истории (1517–2017 гг.)» [9], написанная совместно 
ректором Теологического института ХВЕ С.С. Под- 
нюком и светскими историками В.И. Новицким,  
Н.Г. Болтрушевич и Л.С. Ивановой. В монографии 
раскрывается история возникновения и распростране-

ния различных течений неопротестантизма в Россий-
ской империи и на территории Беларуси, деятельность 
отдельных лидеров и организаций неопротестантов. 
Существенным недостатком данной работы являет-
ся слабое освещение процессов и событий именно  
в Беларуси – при рассмотрении отдельных вопросов 
(например, деятельности неопротестантов во время 
Первой мировой войны) большинство исторических 
фактов приводится по другим регионам России.

Из современных исследователей неопротестантиз-
ма следует назвать В.Н. Линкевича, М.А. Кривицкого, 
Т.В. Лисовскую и др. В.Н. Линкевич излагает пробле-
мы межконфессиональных отношений на территории 
Беларуси до 1914 г., в т.ч. взаимоотношения неопро-
тестантских деноминаций с православной церковью, 
а также пути проникновения новых вероучений на 
территорию Беларуси, их количественный состав и 
географию распространения. М. Кривицкий освещает 
возникновение и распространение баптизма, адвен-
тизма и малеванства на белорусских землях, а также 
правовое положение неопротестантов в 1905–1914 гг. 
Т.В. Лисовская в своей кандидатской диссертации ос-
ветила историю различных неопротестантских дено-
минаций в Западной Беларуси в 1921–1939 гг. Несмо-
тря на то, что данная работа охватывает более поздний 
исторический период, она представляет ценность для 
понимания процессов, которые происходили в самих 
неопротестантских деноминациях и их миссионер-
ской работе, в межконфессиональных отношениях, 
т.к. во многом являлись следствием предыдущего 
этапа 1905–1917 гг., что помогает проследить долго-
срочное влияние и развитие неопротестантизма в Бе-
ларуси, заложенное миссионерами и религиозными 
организациями еще в начале XX в.

Среди других ученых неопротестантизма в Бела-
руси следует назвать В.В. Табунова, С. Веремеева,  
Е. Глаговскую, Н. Балтрушевич, О.В. Дьяченко,  
В.П. Пичукова и др.

Для изучения статистических вопросов (количе-
ство населения белорусских губерний, в т.ч. его этни-
ческий состав, данные по миграции и отходничеству 
как факторам распространения неопротестантизма) 
ценной является монография А.Г. Кохановского «Са-
цыяльная трансфармацыя беларускага грамадства 
(1861–1914 гг.)».

Отдельно следует упомянуть ряд авторов-предста-
вителей неопротестантских церквей, исследующих 
различные аспекты деятельности неопротестантских 
общин и организаций на территории Беларуси в рас-
сматриваемый период. Среди них необходимо назвать 
адвентиста О.В. Габрусевича, баптистов П. Осиненко, 
Л. И. Миховича, С. Пекуна, С. Бриштеля, пятидесят-
ников Е. Сергиеню, А. Бокуна, В. Русецкого.

В целом, говоря о современной российской  
и украинской, белорусской историографиях следует 
отметить рост исследовательского интереса к рассма-
триваемой теме, специализацию данных работ (по 
регионам, отдельным деноминациям, аспектам (зако-
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нодательное регулирование, проблема межконфессио-
нальных отношений и др.), включении большого чис-
ла новых источников. Однако до сих пор недостаточно 
изученными являются вопросы форм и методов мис-
сионерской деятельности неопротестантов, работы 
неопротестантских организаций и их влияния на раз-
витие евангелизма в конкретных губерниях, в первую 
очередь белорусских, до сих пор нет однозначного 
всеобъемлющего исследования по социальной харак-
теристике и количественному составу каждой из нео-
протестантских деноминаций.

До 1991 г. западными историографами неопроте-
стантизм в Российской империи, как и в целом, рели-
гиозный вопрос, были изучены слабо. Это было связа-
но как с невозможностью получить доступ к архивным 
материалам, так и со спадом научного интереса к ре-
лигиозной истории России, начавшегося в 1950-х гг.  
Ситуация кардинально изменилась с 1991 г. после от-
крытия архивов для западных исследователей, а также 
благодаря созданию междисциплинарного поля для 
изучения темы религиозных меньшинств в Россий-
ской империи, где кроме историков и религиоведов 
научный вклад внесли антропологи, культурологи и 
другие специалисты [1, с. 199].

Одним из ведущих специалистов по изучению ре-
лигиозной сферы в Российской империи является про-
фессор университета Невады П. Верт, работы которого 
(например, «Православие, инославие, иноверие: Очер-
ки по истории религиозного разнообразия Российской 
империи») ценны в исследовании вопросов регули-
рования актов гражданского состояния и смешан-
ных браков, законодательной политики в отношении 
религий и конфессий. Важнейшим вкладом П. Верта 
является объяснение специфики религиозной полити-
ки царизма и ее гибкости в конкретно-исторических 
условиях через создание сложной многокомпонент-
ной системы, которая может выступать теоретической 
моделью для освещения проблемы законодательного 
регулирования деятельности неопротестантов. Одна-
ко работы П. Верта уделяют незначительное внимание 
именно неопротестантским деноминациям и их мис-
сионерской деятельности.

Среди западных исследователей, изучавших непо-
средственно неопротестантские деноминации, необ-
ходимо назвать американского профессора украинско-
го происхождения С. Жука [18], освещавшего в работе 
«Russia’s Lost Reformation: Peasants, Millennialism, 
and Radical Sects in Southern Russia and Ukraine, 1830–
1917» появление и распространение неопротестан-
тизма среди крестьян Российской империи, а также 
попытавшегося реконструировать мировоззрение лю-
дей, перешедших из православия в штундизм. Также 
следует упомянуть работу профессора университета 
Альберты Х. Коулмэн «Russian Baptists and Spiritual 
Revolution, 1905–1929», сделавшей важный вывод 
о провале миссионерской стратегии православия по 
противостоянию неопротестантизму и возвращению 
отпавших [1, с. 204]. 

Весомый вклад внес почетный профессор Бел-
монтского университета А. Вардин, изучавший вопрос 
самобытности русского баптизма и влиянии на него 
других религиозных течений, процесс возникновения 
и распространения неопротестантизма в Российской 
империи. И. Дик, Директор Института теологии и 
истории Боннской библейской семинарии (Германия), 
рассматривает влияние ключевых исторических со-
бытий (например, легализации неопротестантизма  
в Российской империи в 1905 г.) на изменение тео-
логических воззрений верующих и их последующей 
практической миссионерской деятельности. Джеймс 
М. Уайт, старший научный сотрудник Лаборатории 
эдиционной археографии Уральского гуманитарного 
университета, исследует вопросы историографии ре-
лигиозных меньшинств в Российской империи, вза-
имного влияния православия, религиозной политики 
царизма и поликонфессиональной карты страны друг 
на друга, а также на развитие религиозной свободы  
в России.

Говоря о западной историографии рассматривае-
мой проблемы, стоит отметить ее значительный вклад 
в вопросах заимствования и адаптации концепций, 
созданных при изучении других научных вопросов,  
а также в разработке собственных теоретических мо-
делей, позволяющих системно изучить религиозную 
политику Российской империи, взаимоотношения 
между конфессиями и распространение неопроте-
стантских деноминаций. 

Заключение. Говоря обо всем корпусе историо-
графии по исследуемой теме, начиная с дореволю-
ционной и заканчивая современными западной, рос-
сийской и украинской, белорусской, следует отметить 
ее широту и разноплановость, представление различ-
ных идеологических позиций (в первую очередь это 
касается работ, созданных самими неопротестанта-
ми, а также работы, написанные идеологическими 
противниками неопротестантизма – православными 
священниками и советскими атеистическими авто-
рами). В процессе развития историографии данной 
темы наблюдается все большее повышение научного 
интереса к ней (причем в последние десятилетия не 
только со стороны историков), расширение источни-
ковой базы и методологии исследования, что влияет 
на рост объективности выводов и большую систем-
ность в изучении. Ряд аспектов рассматриваемой 
темы являются довольно изученными: законодатель-
ное регулирование деятельности неопротестантов, 
процесс возникновения и распространения отдельных 
деноминаций, воздействие русских революций на ак-
тивизацию миссионерской деятельности неопроте-
стантов и др. Однако другие аспекты требуют более 
углубленного изучения. Главным образом это касается 
форм и методов миссионерства неопротестантов, их 
благотворительной, просветительской и издательской 
деятельности, работе неопротестантских организаций 
(в т.ч. вопроса финансирования), взаимосвязей меж-
ду различными деноминациями, а также контактов  
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с иностранными неопротестантами и получении от 
них финансовой помощи. Отдельной темой для ряда 
будущих исследований являются взаимоотношения 
между неопротестантами и другими конфессиями и 
религиями на территории Беларуси (в первую очередь 
с Православной церковью), центральными и местны-
ми властями, немецкой администрацией во время Пер-
вой мировой войны, а также с местным населением. 
Необходимо изучить не только влияние всех перечис-
ленных акторов на неопротестантов, но и обратный 
эффект воздействия неопротестантизма на вероиспо-
ведную политику центральных и местных властей, 
изменение миссионерской стратегии православной 
церкви, трансформацию процессов, происходящих  
в обществе. Перспективными также представляются 
междисциплинарные исследования по сравнению по-
ложения и развития различных неопротестантских де-
номинаций в Российской империи, а также в России и 
за рубежом, статистические исследования по динами-
ке социального состава и количества неопротестантов 
в Российской империи в целом, и в белорусских гу-
берниях в частности. Для успеха указанных исследо-
ваний представляется необходимым включение боль-
шого числа неопубликованных источников, в первую 
очередь по истории неопротестантизма в Беларуси. 
Таким образом, практическим результатом данной 
статьи является обозначение широкого круга тем для 
последующих поколений ученых, а также аналитиче-
ский обзор ключевых исследований различных исто-
риографических периодов, знакомство с которыми 
должно быть первым этапом углубленного изучения 
истории неопротестантизма в Беларуси. 
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