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В представленной работе рассматривается деятельность графа Рафа
ила Лещинского и возникновение в долине р. Западный Буг колоний бужских 
голендров Нейдорф и Нейбров как факты в истории Реформации на терри
тории Брестчины.

Реформация являлась одним из значимых процессов в истории Беларуси 
в XVI—XVII вв., последствия которой влияли на развитие наших земель ещё 
долгое время. «Наследием» данного религиозного движения можно считать 
факт возникновения и многовекового развития общин бужских голендров на 
территории Брестчины. Представители этой общности являлись лютерана
ми, которые бежали от религиозных преследований из своих родных стран. 
Появление на белорусских землях общин крестьян-чиншевиков, на которых 
распространялось действие «голландского право», стало возможным бла
годаря решению графа Рафаила VII Лещинского -  видного деятеля Рефор
мации в Речи Посполитой [2, с. 187]. Одним из источников, показывающим 
взаимосвязь возникновения колоний бужских голендров с историей Рефор
мации является текст привилея Рафаила Лещинского 1624 г., дарованного 
первым поселенцам-лютеранам в долине р. Западный Буг [1]. Цель данной 
работы -  рассмотреть возникновение на землях имения «Яблечно» Рафаила 
Лещинского колоний бужских голендров в контексте истории Реформации на 
территории Брестчины.

Рафаил VII Лещинский (1579-1636 гг.) являлся одним из самых образован
ных людей своего времени и видным общественно-политическим деятелем. Во 
время учебы в европейских странах познакомился с идеями Реформации [3, 
с. 18-19]. Был представителем кальвинизма и вкладывал значительные сред
ства в укрепление позиций данного религиозного течения на территории госу
дарства «обоих народов». Одним из известных примеров его деятельности яв
ляется приглашение в г. Лешно Яна Амоса Коменского, который долгое время 
занимался преподавательской и научной деятельностью при поддержке магната 
[4, с. 135-136]. В собственности магната находилось 17 городов и 116 деревень, 
в том числе и имение «Яблечно» на территории современного белорусско-поль
ского пограничья [3, с. 19].

Названное имение находилось в долине половодной р. Западный Буг. Об
ширные земельные владения в долине реки не использовались. В XVI—XVII вв. 
магнаты и шляхта Речи Посполитой, с целью интенсификации пустующих зе
мель, предоставляют право на создание колоний в своих имениях выходцам с 
территории современных Нидерландов, которые бежали от Контрреформации. 
Переселенцы обладали необходимыми знаниями и умениями для строитель
ства гидротехнических сооружений. Колонистов освобождали на несколько лет 
от любых повинностей, давая возможность освоиться, после чего заключался 
специальный договор, или издавался привилей, где оговаривались условия
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дальнейшего пользования землей. Земельные наделы предоставлялись в по
жизненную аренду с правом передачи в наследство. Арендатор имел также 
право продать, поделить свой земельный участок. Общинам предоставлялось 
право на самоуправление, а также свобода вероисповедания. В свою очередь 
арендаторы были обязаны ежегодно уплачивать чинш, выполнять ряд натураль
ных повинностей. Такая система в польской историографии получила название 
«голландское право», а те, на кого распространялось его действие, обознача
ются термином «голендры» [5, с. 11-22]. Помимо выходцев из Нидерландов, к 
числу голендров относились переселенцы из Германии, Чехии и даже поляки. На 
территории Речи Посполитой существовали множество общин голендров, одна
ко на территории ВКЛ колонии Нейдорф и Нейбров и их «дочерние» поселения в 
долине р. Западный Буг, возможно, были единственными примерами [2].

Однозначно ответить на вопрос о времени возникновения поселений голен
дров на территории Брестчины невозможно. В историографии существует ряд 
версий о датировке основания Нейдорф и Нейбров. Наиболее ранним годом 
начала колонизации считается 1564 г., а самый поздним -  1790 г. [2]. Ещё одной 
датой начала истории колоний Нейдорф и Нейбров можно назвать 3 июня 1617 г. 
Именно в этот день Рафаил Лещинский дал разрешение «людям голяндарского 
народа» поселиться в колониях Нейдорф и Нейбров. Хотелось бы отметить, что 
в тексте привилея (речь о котором пойдет позже) говорится, что граф дает права 
вновь поселиться в колониях на территории своего имения [1, л. 50], т.е. ещё до 
1617 г. могли существовать поселения.

Обратимся к тексту упомянутого привилея. Он был издан спустя 7 лет после 
поселения голендров на землях имения «Яблечно», в период которых колони
сты были освобождены от повинностей. В тексте привилея, изданного графом 
во Владаве 16 июня 1624 г., перечисляются условия аренды. Первым пунктом 
является обязательство землевладельца и его наследников не воспрещать го- 
лендрам исповедовать лютеранство. Это условие будет соблюдаться неукосни
тельно даже после смены землевладельца (во второй половине XVII в. колонии 
переходят в собственность Радзивиллов). Интересным является пункт приви
лея, дающим право голендром изгнать из колоний тех поселенцев, которые при
зывали отказаться от лютеранства. Колонистам давалось право на строитель
ство кирхи. Землевладелец предоставлял бесплатно строительный материал, 
а так же выделял в помощь колонистом рабочую силу. Пастора голендры могли 
избрать, лишь согласовав кандидатуру с графом. На содержание главы прихода 
Лещинский выделял 4 морга земли и 2 «уволоки» для строительства дома [1, 
л. 50-51].

Все приведенные пункты привилея, которые составляют значительную 
часть от текста, легли в основу многовекового развития лютеранского прихода 
Нейдорф-Нейбров. Хотелось бы согласиться с Е.С. Розенблатом, что главным 
мотивом, который побудил графа Лещинского разрешить голендрам поселиться 
в имении «Яблечно», являлось не желание получить экономическую выгоду от 
колонистов, а использовать их для популяризации идей протестантизма среди 
местного населения [2].

Таким образом, благодаря деятельности Рафаила Лещинского на террито
рии современной Беларуси во времена Реформации возникнет лютеранская об
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щина бужских голендров, которая продолжит исповедовать свою веру в течение 
более 3 веков. Неуклонно численность общины будет расти, и на определенных 
этапах своего развития будет превышать 4000 мирян, а благодаря участию в 
миграционных процессах голендры-лютеране создадут десятки «дочерних» ко
лоний не только в Беларуси, но и в Польше, и в Украине.
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