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В статье изучается распространение в Минской губернии штундизма и 
баптизма. Рассматривается деятельность православного духовенства Мин
ской епархии по борьбе с этими сектантскими вероучениями.

В Российской империи большинство христианского населения придержива
лось православного вероисповедания. Кроме этого среди христиан были като
лики. Совсем незначительная часть населения были протестантами. Среди раз
личных направлений протестантизма выделялись штундизм и баптизм, которые 
на государственном уровне не признавались как вероучения и были отнесены к 
сектам. Православная церковь считала их опасными и относилась враждебно.

Штундизм на территории Российской империи зародился в южных укра
инских губерниях среди немцев-колонистов. Их религиозные собрания со вре
менем стали посещать местные православные жители. Среди них было много 
крестьян и рабочих, которые приехали сюда на заработки из других регионов 
страны. Местные проповедники-штундисты активно распространяли среди них 
религиозное учение. Возвращаясь домой они распространяли новую религию 
среди своих родных и близких, односельчан. Но штундизм не сформировался как 
устойчивое вероучение. Его последователи на основе практик в последующем 
приняли баптизм. Баптизм в Российской империи в 60-70 гг. XIX в. развивался 
в трёх регионах. На Кавказе вероучение приняли русские сектанты молокане. 
Здесь были образованы общины в Баку и Владикавказе. Вторым центром, где 
распространялся баптизм были южные украинские губернии. Евангельско-бап- 
тистское вероучение также стало популярным в Санкт-Петербурге среди аристо
кратии. В 1874 г. здесь была создана община евангельских христиан. Баптизм и 
евангельское вероучение были близки по содержанию и существовали парал
лельно, хотя в начале XX в. были попытки их объединения [1, с. 104].

Баптизм появляется в Минской губернии во второй половине 80-х гг. XIX 
века. В начале XX в. последователи этого вероучения проживали на хуторе 
Хатки Речицкого уезда и в Пинском уезде. Позднее они появились в Минске [2, 
с. 106-107]. В 1908 г. самая крупная община штундо-малеванского толка нахо-
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дилась в деревне Рачканы в Слуцком уезде. В ней насчитывалось 76 человек 
[3, с. 18-19].

В 1914 г., по сообщению благочинных из уездов, штундизм был замечен сре
ди жителей местечка Пуховичи Игуменского уезда, в деревне Ступичи Речицкого 
уезда, в деревне Поповщина Бобруйского уезда и в деревне Симоничи Мозырь- 
ского уезда. Никакого влияния на местное население в религиозном отношении 
последователи этого вероучения не оказывали. Они были из пришлого населе
ния [4, с. 172].

Несмотря на то, что сектантов было незначительное количество в губернии 
с ними, всё равно, проводилась разъяснительная работа. В Минске по решению 
Миссионерского совета Минской епархии было принято решение проводить с 
отпавшими от православия и принявшими баптизм и евангельское вероучение 
беседы и увещевания на дому. На собрании духовенства города между приход
скими священниками были распределены лица, которые посещали собрания 
сектантов. Такие мероприятия дали свои результаты: часть людей отказалась 
от общения с баптистами и дали подписку о верности православной вере. Одни 
лидеры баптистов уехали из Минска, не видя благоприятных условий для своей 
работы, другие -  отказались от пропаганды своего вероучения [5, л. 11 -  об. 11].

В Минской епархии была должность миссионера. Её занимал кандидат бого
словия Л.А. Муллер. Он ездил по епархии, встречался с населением и проводил 
беседы, диспуты на религиозные темы, в том числе с отпавшими от православия 
сектантами. Миссионер разъяснял им положения православного вероучения, 
вскрывал их религиозные заблуждения. В Слуцком уезде он посетил Ляхович- 
ский приход. В деревне Рачканы среди населения были сектанты -  малеванцы 
(течение, вышедшее из штундо-баптизма. -  В. В.). Их было не более 50 человек 
и все старики. Они не оказывали какого-либо влияния на местное население в 
религиозном отношении. Местные жители их избегали и не общались [5, л. 21- 
об. 21]. 22 июня 1914 г. Л.А. Муллер посетил деревню Копцевичи в Мозырьском 
уезде. Там проживала семья Савош, муж и жена, -  баптисты. Глава семейства,
В. Савош, военную службу отбывал в Екатеринославской губернии, где и принял 
баптистское вероучение. Он работал на заводе по производству фанеры в Коп- 
цевичах. По мнению Л.А. Муллера от В. Савош исходила опасность для местно
го населения и для рабочих завода, которых было 300 человек. Они, по мнению 
миссионера, были слабы духом и не сильны в православной вере. В деревне 
Хотыничи миссионер Муллер провёл беседу по вопросам веры с сектантами 
К. Науменко и Н. Омрейчиком, объяснив им их религиозные заблуждения. Далее 
он отправился в Парохонский приход. В деревне Селище в местной школе при 
общем собрании жителей миссионер провёл беседу с приехавшим из Амери
ки сектантом. После этого Л.А. Муллер посетил деревню Плотница, где по до
несению приходского священника жили сектанты -  субботники (иудействуещее 
движение среди русского населения. -  В. В.). Но их в деревне не оказалось, так 
как они ещё в начале 1914 г. купили землю где-то в лесу и жили там хутором. Ни
какого влияния на местное православное население они не оказывали, будучи 
изолированными от людей. С началом войны они куда-то уехали [5, л. об. 22].

Таким образом, штундизм и баптизм не имел широкого распространения в 
Минской губернии и не представляет никакой опасности для православия, так
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как общин сектантов было не много. Многие из адептов этих вероучений жили 
обособленно и не оказывали влияния на местных жителей, которые старались 
с ними не общаться. В епархии действовал Миссионерский совет и работал 
миссионер Л.А. Муллер. Они и православное духовенство проводили беседы 
и диспуты среди с сектантами, разъясняя им их религиозные заблуждения. 
Такая деятельность была успешной, так как многие из жителей перестали по
сещать религиозные собрания штундистов и баптистов и переходили назад в 
православие.
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