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ПОЛИТИКА РОССИЙСКОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА В ОТНОШЕНИИ 

ДЕНОМИНАЦИЙ ПРОТЕСТАНТСКОГО 
ТОЛКА НА БЕЛОРУССКИХ ЗЕМЛЯХ 

в конце XIX -  начале XX стст.

Со второй половины XIX ст. на территории белорусских 
земель распространяются несколько деноминаций проте
стантского толка. Одной из первых таких деноминаций, 
действовавшей на территории Беларуси в конце XIX в., был 
штундизм [1, с. 60].

По учению штундистов, все природные богатства, как 
создания божии, не должны составлять чьей-либо собствен
ности. Утверждалось также, что не следует платить налоги 
и нести повинности, а равно иметь и почитать начальство. 
Наиболее характерными чертами вероучения штундистов, 
вызывающих негативную реакцию у православного духовен
ства, были: отрицание Священного предания, церкви и свя
щеннической иерархии, как непременной посредницы в спа
сении, отказ от таинств, чина богослужений, почитания “свя
тых угодников” и так далее [2, с. 709-710]. В дальнейшем 
основы вероучения штундистов стали причиной запреще
ния их деятельности. Положением Комитета министров, 
утвержденном Николаем II 4 июля 1894 г., штундизм был 
признан одной "из наиболее опасных" сект. Запрещались 
молитвенные собрания штундистов. После появления этого 
циркуляра миссионеры стали использовать его в своих ин
тересах, ослабляя по мере возможности своих "конкурен
тов" путем обвинения их в бунтарстве [3, с. 218-219].

Вместе с тем сохранялась некая правовая двусмыслен
ность. 3 сентября 1894 г. был принят новый циркуляр Ми
нистерства внутренних дел. В соответствии с ним провозг
лашалось разделение сект на "более или менее вредные" 
и “особо вредные". Штундисты могли рассчитывать на те 
права и льготы, которые были предоставлены "обычным 
раскольникам". Циркуляр категорически запрещал штунди- 
стам проводить "общественные молитвенные собрания", 
поскольку они "проповедуют социалистические принципы" 
и "не признают никаких властей" [4, с. 114-115].

Проявления штундизма на белорусских землях неоднок
ратно фиксировались властями [5, л. 2]. После принятия 
соответствующих мер "распространение пропаганды" пре
секалось. В дальнейшем штундизм, слившись с баптиз
мом, перестал существовать.

Другой деноминацией протестантского толкд, действо
вавшей в Беларуси в рассматриваемое нами время, был 
баптизм. В большинстве случаев приверженцами баптиз
ма становились лютеране: крестьяне-латыши и немецкие 
колонисты [6, с. 61 ]. На рубеже XIX-XX стст. большую роль 
в распространении данного вероучения среди белорусов 
играли книгоноши [7, с. 381]. Белорусские баптисты полу
чали финансовую помощь от своих единоверцев из Петер
бурга, Одессы, Херсона, Николаева [8, с. 17-18]. По офи
циальным данным, отнюдь не претендующим на точность, 
в начале XX столетия на территории Северо-Западного края 
имелось 8 баптистских общин, в которых состояло 230 че
ловек [9, с. 6].

Вообще же, точную численность религиозных меньшинств 
было очень трудно определить: "статистика сектантства
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в России -  дело весьма темное, особенно по отношению к 
так называемым вредным сектам (духоборам, хлыстам, скоп
цам, иггундистам)". Дело затруднялось как поспешностью в 
собирании сведений губернской администрацией на местах, 
так и стремлением сектантов избежать учета, выдать себя 
за православных. Вследствие этого "не только официаль
ные, но и секретные сведения правительства" о них должны 
были считаться "ниже действительных" [10, с. 329].

Преследования баптистов продолжались вплоть до 1896 
г., когда Сенат в своём очередном разъяснении указал на то, 
что положение Комитета министров от 4 июля 1894 г. касает
ся "исключительно штундистской ереси и не может быть рас
пространяемо органами административной власти на другие 
исповедания" [11, с. 246]. В 1897 г. был издан правительствен
ный указ, по которому баптизм считался "терпимым вероис
поведанием" [12, с. 24]. Его приверженцам разрешалось "бес
препятственно отправлять дела веры" по своим "церковным 
установлениям и обычаям". Общественное богослужение они 
отправляли в специально устроенных для этого домах "с раз
решения губернатора". Ведение метрических записей бапти
стов возлагалось на полицию [13, с. 108].

Имея официальное разрешение на свою деятельность, 
баптисты обращались к властям с просьбами об удовлет
ворении своих религиозных потребностей. В основном это 
касалось учреждения молитвенных домов. Однако проше
ния верующих не всегда удовлетворялись. Не видя в бап
тистах ярых противников православия, власти, тем не ме
нее, не стремились лишний раз проявлять по отношению к 
ним особую лояльность [14, л. 1, 5-5об.].

Получили распространение в Беларуси и другие протес
тантские организации. В 1900 г. в стране существовало 28 
общин и 4 группы с 1037 членами церкви адвентистов седь
мого дня [15, с. 15]. Интенсивное распространение данного 
протестантского толка на белорусских землях началось пос
ле указа 17 апреля 1905 г. о свободе вероисповеданий.

Последователи учения евангельских христиан существо
вали в Чечерске Могилёвской губернии и Пружанах Грод
ненской губернии. К их сторонникам принадлежала графи
ня Е.И. Черткова, чей отец, Чернышев-Кругликов, владел 
Чечерским имением, где проводились молитвенные собра
ния верующих [16, с. 61]. Общину в Чечерске поддержива
ли столичные единоверцы. В результате либерализации 
конфессиональной политики государства, вызванной во 
многом указами от 26 февраля 1903 г. и 12 декабря 1904 г., 
к 1905 г., по официальным данным, численность евангель
ских христиан в Российской империи возросла до 21 тыся
чи человек [17, с. 230].

Попытки достигнуть объединения между баптистами и 
евангельскими христианами, неоднократно предпринимавши
еся на совместных съездах в конце XIX -  начале XX в., не 
имели успеха. В стране действовало два союза -  Союз рус
ских баптистов и Всероссийский союз евангельских христи
ан. Обе организации входили в состав Всемирного союза 
баптистов, получали помощь из-за границы [18, с. 27-28].

Таким образом, принимая во внимание немногочислен
ность последователей деноминаций протестантского тол
ка на белорусских землях, власти не чинили им особых пре
пятствий, но по мере необходимости все же сдерживали 
рост потенциала верующих и духовенства течений данно
го религиозного направления.
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