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ВОЗНИКНОВЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЦЕРКВИ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ 

НА БЕЛОРУССКИХ ЗЕМЛЯХ 

 
Церковные организации евангельских христиан-баптистов (ЕХБ) начали распространяться 

на белорусских землях в конце XIX – начале XX в. Сформировавшиеся в среде традиционного проте-

стантизма религиозные организации ЕХБ увеличивали сферу своего влияния в различных регионах 

Восточной Европы. Наиболее активно религиозные объединения баптистов возникали в годы Первой 

мировой войны в зоне немецкой оккупации, так как источником их влияния была просветительская, 

миссионерская деятельность части кайзеровских военнослужащих. Позже религиозные общины бапти-

стов активно распространялись на белорусских землях и формировались преимущественно в небольших 

городах и сельской местности. Являясь строго иерархичными образованиями с разработанной веро-

учительной системой, руководители которых не стремились к оформлению официального статуса 

религиозных общин и групп, церкви ЕХБ находились в оппозиции государственно-религиозным докт-

ринам, существовавшим в обществе. 

 

Введение 

Во второй половине XIX века в Беларуси формируется несколько направлений 

евангелистских церквей: баптизм, пятидесятничество, адвентизм и др. Одними из самых 

распространенных религиозных организаций на территории белорусских земель стали 

евангельские христиане-баптисты и христиане веры евангельской, которые создавались 

в первую очередь в приграничных регионах (современной Брестской, Гомельской, 

Могилевской областях, позже в центральной части – Минском регионе). Одной из осо-

бенностей укоренения религиозных организаций евангельских христиан-баптистов 

(ЕХБ) в Беларуси было то, что они осуществляли деятельность на территории, где пре-

обладающими являлись православная и римско-католическая церкви. Это объясняло 

настороженное отношение к баптистам со стороны как царского правительства Россий-

ской империи, так и священнослужителей традиционных конфессий. 

В период существования советской державы государственно-религиозные отно-

шения основывались на принципах формирования атеистического общества, свобод-

ного от религии, что стало одной из причин противоречивых взаимоотношений с власт-

ными структурами. 

Цель статьи – обобщение особенностей возникновения, распространения и осу-

ществления религиозной деятельности евангельских христиан-баптистов на террито-

рии Беларуси в период последней четверти XIX – 1985 г. Для достижения поставленной 

цели определены следующие задачи: 

1) проанализировать процесс и специфику распространения религиозных орга-

низаций ЕХБ на белорусских землях; 

2) охарактеризовать отличительные черты структуры, догматических установок, 

миссионерской деятельности церкви евангельских христиан-баптистов; 

3) рассмотреть взаимоотношения религиозных общин и групп ЕХБ с властными 

государственными структурами в условиях советского религиозного законодательства. 
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Путь становления одной из крупнейших деноминаций – евангельских христиан-

баптистов – достаточно сложен и противоречив. Баптизм возник в Англии в начале 

XVII в. как одно из направлений по освобождению англиканской церкви от влияния 

католицизма, ответвление так называемого пуританизма. Согласно учению Т. Мюнцера, 

необходимо было в новом религиозном направлении отказаться от многих вероучи-

тельных положений традиционного христианства: крещения младенцев, традиционного 

брака и т. д. Вероучение евангельских христиан-баптистов достаточно быстро распро-

странялось в Западной Европе, обретая новых последователей. 

В 1880-х гг. баптистские группы возникают на белорусских землях, первона-

чально в Рогачевском повете Могилевской губернии. В 1882 г. последователи баптизма 

были выявлены в г. Чечерске Гомельского повета. Уже в начале ХХ в. общины баптис-

тов существовали в Двинском, Люцинском, Дриссенском уездах [4, с. 107]. Причин 

распространения баптизма в Беларуси можно выявить несколько: 1) переселение бело-

русских крестьян-бедняков в Россию и на юг Украины и принятие там водного крещения; 

2) миграция белорусов и знакомство за границей с новым религиозным учением в странах 

Западной Европы и США; 3) переселение верующих баптистов из центральных регионов 

Польши на юг Беларуси. Следует отметить, что после ратификации указа о веротерпи-

мости в Российской империи в 1905 г. деятельность представителей различных конфессий 

империи оживилась, что вызвало недовольство в среде православного населения и клира. 

В Витебске в 1914 г. под руководством Г. Шенгарда была основана община 

евангельских христиан и баптистов. Проводимая им работа позволила популяризиро-

вать новое религиозное направление: был создан хор, регулярно проводились молит-

венные собрания в частном доме организатора и т. п. В то же время в городе действо-

вала религиозная организация «Синий крест», в которую входили православные, люте-

ране, католики [4, с. 193]. Однако под влиянием разногласий и высылки Г. Шенгарда 

в Архангельскую губернию в 1920 г. группа распалась на две – ЕХБ и евангельских 

христиан. Общину ЕХБ возглавил М. Евдокимов, присланный Московским союзом. 

На Витебщине 1920-е гг. были насыщены в плане развития евангелизации: в 1922 г. 

был образован губернский евангельский союз, в 1924 г. проведены курсы регентов. 

В 1918 г. официальный статус получила группа баптистов в г. Могилеве, а в тече-

ние 1922–1924 гг. в регионе было образовано более пяти общин. Подобное лояльное 

отношение со стороны советской власти объяснялось тем, что верующие баптисты рас-

сматривались как потенциальные лица для разведывательной работы и шпионажа 

в пользу СССР. Причиной этой позиции руководящих органов было то, что координи-

рующие религиозные центры евангельских христиан-баптистов находились на террито-

рии США и Великобритании, верующие и пасторы активно взаимодействовали с зару-

бежными единоверцами. 

Отличительной чертой представителей баптизма было то, что они не ставили себе 

целью противостоять принципам организации и идеологическим установкам советского 

общества, а, наоборот, приспосабливались к его новым условиям. В этом и заключается 

основная причина относительно устойчивого дальнейшего существования данной 

деноминации в СССР, и БССР в частности. 

На западе Беларуси основателем протестантизма стал А. Кирцун. После возвра-

щения из Сибири на родину в местечке Зельва (Гродненщина) он образовал религиозную 

общину. По его инициативе были созданы общины баптистов в Волковыске, Лиде, 

Гродно. В 1922 г. был построен молитвенный дом в г. Гродно. На Брестчине в 1922 г. 

благодаря деятельности Л. Декуть-Малея была основана группа ЕХБ, налажена ее 

активная деятельность, организованы регентские и библейские курсы. 

В 1925 г. после распада Союза евангельских христиан и баптистов Польши 

в Западной Беларуси начали отдельно действовать Союз баптистов, Союз евангельских 
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христиан и Союз церквей Христовых. При этом они были достаточно обеспечены мате-

риально; в 1937 г. Союз баптистов насчитывал 85 церквей и 275 филиалов, где было 

13 800 верующих [4, с. 213]. 

Однако баптизм, который развивался в большинстве регионов бывшей империи, 

претерпевал изменения в отношении правящей власти. Большинство идеологов баптизма 

(П. В. Павлов, М. Д. Тимошенко, П. Винс) выступали за лояльное отношение к больше-

вистской власти, хотя нередко призывали к открытому противостоянию. В отличие 

от христиан веры евангельской (пятидесятников) баптисты осуществляли религиозную 

деятельность в соответствии с советским законодательством, инициируя официальную 

регистрацию общин и групп, пресекая на локальном уровне частные молитвенные собра-

ния, которые некоторые верующие осуществляли частным образом. 

Во время Великой Отечественной войны достаточно сложным и неоднозначным 

было положение баптистской деноминации. Немецкое командование поддерживало 

инициативу возрождения деятельности евангелистских церквей, создавая в обществе 

противоречия. После окончания Великой Отечественной войны в жизни религиозных 

организаций наступил период противостояния органам советской власти. Начиная 

с середины 1940-х гг. религиозные организации евангельских христиан-баптистов воз-

обновляют свою активную деятельность, что вызвало настороженность со стороны 

комитетов по делам религиозных культов. На местах продолжалась практика по строгому 

учету числа общин и количества верующих в них. Таким образом, только на территории 

Брестской области было зарегистрировано на 1 января 1947 г. 44 группы евангельских 

христиан-баптистов [2, л. 55]. 

Важным событием для общин и групп баптистов стало их объединение во Все-

союзный совет евангельских христиан-баптистов (ВСЕХБ) вместе с организациями ХВЕ. 

Однако такая инициатива, которая была юридически оформлена 29 августа 1945 г., 

послужила отправной точкой в конфликтных отношениях между представителями нео-

протестантизма: баптистами и пятидесятниками. Несмотря на внешнюю схожесть этих 

деноминаций, существенные различия в области вероучения, обрядности, организаци-

онной структуры не могли сплотить в единый союз верующих. 

Если рассматривать социальный состав групп баптистов, то большинство их 

(около 80 %) составляли женщины, молодежь и пенсионеры. Поэтому властями на раз-

ных уровнях разрабатывались программы по улучшению воспитательной работы в учре-

ждениях образования, организации досуга населения, привлечению молодежи в кружки 

самодеятельности и к общественным работам. 

В середине 1950-х – начале 1960-х гг. наступление на деятельность религиозных 

организаций продолжилось, но и сама религиозная жизнь не утрачивала актуальности 

среди населения. Однако, несмотря на негативное отношение властей к представителям 

баптизма, лидеры и руководители ВСЕХБ предпочитали не допускать конфликтных 

ситуаций с властными структурами, даже когда нарушения прав верующих со стороны 

официальных органов были очевидны [6]. Тем не менее частью верующих-баптистов 

была организована инициативная группа, которая нашла своих приверженцев, в первую 

очередь в среде оппозиционеров, которые в большинстве ее поддержали и не признали 

руководящую роль ВСЕХБ. В 1962 г. инициативная группа была изменена на Оргкоми-

тет, куда вошли все представители от областей. В 1965 г. Оргкомитет был переимено-

ван в Совет церквей евангельских христиан-баптистов (СЦ ЕХБ), который впослед-

ствии явился мощной структурой верующих [3]. 

Принятые в первой половине 1960-х гг. поправки к существующему законода-

тельству усиливали атеистическую пропаганду, предоставляли неограниченные права 

официальным органам власти в «борьбе» с антисоветскими «элементами». Как правило, 

в среде объединений баптистов к ответственности привлекались «раскольники» за нару-
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шение законодательства о культах, распространение религиозной литературы, сотруд-

ничество с зарубежными единоверцами. 

Ежегодно число баптистских общин пополнялось за счет молодежи. Так, в 1975 г. 

численность групп возросла на 296 человек, а в 1978 г. – на 485 [4, с. 313]. При этом 

обозначилась тенденция к увеличению численности верующих и количества общин 

в западных областях Беларуси. Уполномоченный по делам религиозных культов БССР 

А. Залесский инициировал работу по улучшению качества и содержания воспитательной 

работы среди верующих, атеистического просвещения, организации досуга граждан 

организациями культуры. Следует отметить, что общины ЕХБ пополняли свои ряды 

не только за счет молодежи из протестантских семей, но и за счет православных 

и католических верующих. Постепенно увеличивалось число официально зарегистри-

рованных общин: со 143 в 1970 г. до 217 в 1985 г. 

К середине 1980-х гг. наметилась тенденция к улучшению религиозной жизни 

и деятельности объединений евангельских христиан-баптистов. Дальнейшая либерали-

зация общества позволила определить позитивные изменения в государственно-религи-

озной сфере, в частности во взаимоотношениях верующих баптистов и властных структур. 

Догматические установки, религиозное учение евангельских христиан-баптистов 

основываются на ключевых моментах традиционного протестантизма. Основным источ-

ником знания, как и большинство протестантских направлений, евангельские христиане-

баптисты считают Священное Писание. Они отвергают церковь как институт посредни-

чества между людьми и Богом, церковные молитвы и ритуалы, иконы, почитание изоб-

ражения креста. Христианские святые также не находят почитания в среде баптистов, 

а культ Богородицы вовсе не отражен в каких-либо обрядах. При этом женщина в бап-

тизме не лишена права служения и может даже, исходя из своих исключительных осо-

бенностей, иметь священнический сан. 

Отличительной чертой баптизма является крещение в совершеннолетнем возрасте, 

когда считается, что человек подходит к этому ритуалу, осознавая всю серьезность проис-

ходящего. Однако приобщение к религии начинается в раннем детстве в семьях веру-

ющих. Вторым важным обрядом в баптизме является хлебопреломление. Действие про-

исходит во время молитвенного собрания, где этот обряд символизируется с причащением. 

К нему допускаются только действительные члены общины, принявшие водное крещение. 

Проповедники баптизма исходят из того, что единственно верным источником 

знания может быть Библия, которую необходимо «охранять» от ересей и возникающих 

толкований в христианстве в целом. Центральным в учении баптизма является догмат 

о спасительной миссии Иисуса Христа. Так как человек сам по себе существо греховное 

и, как следствие, не способное к достижению справедливости, спасению и моральному 

самосовершенствованию, только Бог и Святой Дух могут его возродить свыше. 

Евангельские христиане-баптисты считают свою церковь «избранной», где веру-

ющие являются «детьми божьими». Церковь как главная организационная структура 

деноминации подразделяется на виды: вселенская, поместная, домашняя. Таким образом, 

люди, призванные Богом для спасения, составляют невидимую вселенскую церковь, 

т. е. «собрание искупленных», из всех народов, из всех поместных церквей (общин 

и групп) и домашних церквей как на земле, так и во Вселенной [5]. 

Особая роль отведена домашней церкви, так как именно в ее среде формируются 

основополагающие вероучительные установки всех членов семьи: мужа, жены и детей. 

Домашняя церковь является «малой общиной», которая образует оптимальные условия 

для религиозного воспитания, привития семейных ценностей, опыта социального 

служения и т. д. 

Поместная церковь выполняет роль организации, которая объединяет верующих 

определенной местности и существует в виде общин и групп. Во главе их находится 
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пресвитер, в обязанности которого входит административное управление объединением 

верующих. При этом в определенном районе есть так называемый старший пресвитер, 

который имеет право осуществлять рукоположение других пресвитеров и соблюдает 

общий порядок в деятельности групп. При каждой общине есть должности дьяконов 

и проповедников, которые оказывают помощь пресвитеру в руководстве общиной 

и помогают ему в решении важных вопросов. Главным руководящим органом веру-

ющих является Совет евангельских христиан-баптистов [1]. 

В общинах евангельских христиан-баптистов уделяется особое внимание детям 

и молодежи в вопросах воспитания и организации их досуга. Повсеместно создаются 

летние лагеря, где пребывание концентрируется на изучении основ религиозного учения, 

стимулирования их способностей и талантов, общего физического развития. Отличи-

тельной чертой баптизма, которая им часто инкриминируется как пропаганда собствен-

ной веры, является организация всевозможных групп по интересам: музыкальные кол-

лективы, вечера встреч пожилых людей, кружки шитья и т. д. При этом сами верующие 

активно принимают участие в подобных объединениях. 

Богослужения, как правило, осуществляются 2–3 раза в неделю, на них обязаны 

присутствовать все члены общины. Важным в среде верующих считается соблюдение 

норм морали и благочестивое поведение. Как правило, баптисты являются добросовест-

ными работниками, в какой бы сфере они не были заняты, непримиримо относятся 

к спиртным напиткам и табаку. Девушкам и женщинам рекомендуется исключить 

из гардероба «мужские» элементы одежды, не злоупотреблять косметикой, а то и вовсе 

отказаться от нее. 

Для популяризации вероучения, приобщения новых адептов баптистские пропо-

ведники создают художественные произведения, где раскрывают особенности догматики, 

обрядности баптистской церкви. Для привлечения потенциальных последователей идео-

логи баптизма используют современные средства массовой информации: телевидение, 

радиоклассы, периодическую печать, интернет-ресурсы и т. д. 

Важное место в объединениях баптистов занимают так называемые «приближен-

ные», которые являются приверженцами вероучения и проходят подготовительный этап 

по принятию водного крещения и становятся спустя некоторое время членами общин. 

Это, как правило, люди, которые ранее не имели к баптизму отношения или исповедо-

вали иное религиозное вероучение. 

Большое значение в среде евангельских христиан-баптистов имеют различные 

формы и виды служений: молодежное, социальное, просветительское и т. д. При этом 

все многообразие видов является не только одной из основ религиозной деятельности 

как таковой, но и специфическим способом привлечения новых верующих в общины. 

Чаще всего в результате реализации служений общины и группы баптистов пополняются 

за счет людей, которые ранее вели асоциальный образ жизни (лица, злоупотреблявшие 

алкоголем, наркозависимые, бывшие заключенные и т. д.). 

Церковь евангельских христиан-баптистов является одним из многочисленных 

религиозных образований из числа евангелистических деноминаций на территории 

белорусских земель: так на 1 января 1955 г. число общин составляло 155, а в 1985 г. 

оно увеличилось до 217. Общины и группы баптистов – это строго организованные 

религиозные структуры, которые ориентированы на увеличение численности своих 

последователей и масштабное распространение вероучения, осуществление активной 

миссионерской, проповеднической и социальной работы. 

 

Заключение 

Религиозные организации евангельских христиан-баптистов, сформировавшиеся 

в среде традиционного протестантизма, начинают распространяться в Беларуси массово 
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в период Первой мировой войны, преимущественно в юго-западных, юго-восточных 

и центральных регионах, на приграничных территориях. 

Особенности религиозной практики, активная миссионерская деятельность, вза-

имодействие с зарубежными единоверцами, отказ от полного соблюдения советского 

религиозного законодательства обусловили противостояние властных структур и рели-

гиозных организаций евангельских христиан-баптистов вплоть до второй половины 

1980-х гг. Однако в период 1920–1930-х гг. советское правительство лояльно относи-

лось к религиозной деятельности баптистов, так как предполагало использование веру-

ющих в разведывательной работе, учитывая их связи с зарубежными религиозными 

центрами. Законодательная система советского государства в области свободы совести 

не могла в полной мере обеспечить соблюдение прав верующих, потому что многие 

статьи соответствующих документов противоречили осуществляемой религиозной прак-

тике представителей баптизма. Это обстоятельство стало одной из причин трудностей 

во взаимоотношениях с властными структурами. 

Общины и группы евангельских христиан-баптистов представляют собой строгие 

иерархичные образования, где разработаны соответствующие кодексы поведения веру-

ющих. Для верующих баптистов характерна высокая степень консолидации привержен-

цев вероучения, традиции семейного религиозного воспитания, наличие тесных взаи-

мосвязей между членами религиозных объединений и с иностранными единоверцами. 
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Sushko V. V. Origin and Main Forms of Activity of the Evangelical Christian Baptist Church 

in the Belarusian Lands 

 

Evangelical Christian Baptist Church Organizations (ECB) began to spread to the Belarusian lands in 

the late 19th and early 20th centuries. The religious organizations of the ECB, formed within the traditional 

Protestantism, expanded their sphere of influence in various regions of Eastern Europe. The most active reli-

gious associations of Baptists arose during the First World War in the German occupation zone, as their source 

of influence was the educational, missionary activities of a part of the Kaiser soldiers. Later, Baptist religious 

communities were actively spread in Belarusian lands and formed mainly in small towns and rural areas. As 

strictly hierarchical entities with a developed belief-based system, whose leaders did not seek to formalize the 

status of religious communities and groups, ECB churches were opposed to the state-religious doctrines that 

existed in society.  


