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Появление первых приверженцев баптизма на западнобелорус-
ских землях отмечается в к. ХIХ – н. ХХ века первоначально исклю-
чительно на территории белорусского Полесья. Проникновение но-
вых религиозных идей на данном этапе походило через волынские 
земли и в этом процессе активное участие принимали действующие 
на Волыни петербургские и южноукраинские миссионеры (в частно-
сти И. Рябошапка), а также немецкие (К. Ондра, казначей общины в 
Лодзи, присланный из Гамбурга, он несколько лет руководил общи-
ной на Волыни). Важным этапом для истории ЕХБ на белорусско-
украинском пограничье стало создание общин ЕХБ на Волыни в 
деревнях Железница, Коловерты, Люциново в конце ХIХ века, кото-
рые осуществляли активную миссионерскую деятельность как на 
территории украинского, так и белорусского Полесья. Первая бап-
тистская община на была основана в Пружанах в 1906 году, однако 
число членов общины до начала 20-х годах ХХ века не превышало 
нескольких десятков человек [8, л. 140].  

Развитие евангельско-баптистского направления евангельских 
христиан («прохановцев») в России и в Украине сыграло значитель-
ную роль в распространении этого вероучения на белорусских зем-
лях. Формирование движения евангельских христиан на территории 
белорусского Полесья происходило под влиянием российского и 
украинского движения ЕХ. Первая община на белорусско-украинском 
пограничье была основана в Ковеле в 1909 году. Распространяемое 
членами общины в Ковеле учение евангельских христиан (особенно 
в 1915–1919 гг.) вскоре охватило Волынь, Холмщину и Полесье, где 
основывались белорусские общины евангельских христиан [1, с. 66]. 

Проникновение евангельско-баптистских вероучений с востока 
на западнобелорусские земли (первоначально исключительно на 
территории белорусского Полесья) прежде всего происходило через 
волынские и западноукраинские земли и было связано с деятельно-
стью на Волыни петербургских и южноукраинских миссионеров (в 
частности, И. Рябошапки). Активное участие в распространении 
неопротестантских вероучений принимали также немецкие миссио-
неры и польские организации [9, c. 245]. Так, несколько лет руково-
дил общиной ЕХБ на Волыни и вёл миссионерскую работу на Поле-
сье К. Ондра, присланный из Гамбурга казначей общины в Лодзи [13, 
с. 104–105]. Большое влияние западноевропейских организаций 
проявлялось на северо-западе белорусских земель, где миссионер-
скую работу вели польские, немецкие и прибалтийские миссионеры 
(В. Фетлер и др.) [13, с. 133]. Важным этапом в процессе проникно-
вения новых религиозных идей на западнобелорусские земли стало 
создание общин ЕХБ в среде немецких осадников в деревнях Же-
лезница, Коловерты, Люциново на Волыни в конце ХIХ века, эти 
общины проводили активную миссионерскую работу на территории 
белорусского и украинского Полесья. Созданная в 1902 г. в Ковно 
община ЕХБ принимала участие в создании общин в Белостоке, 
Вильно, Воложине, Гродно [13, л. 104–105, 110–115]. 

В отчётах Полесского воеводского управления, характеризую-
щих «сектантское» движение, указывается, что в 1910 году в Севе-
ро-Западном крае существовало восемь баптистских общин, наибо-
лее крупными из которых были общины штундо-баптистов (в основ-
ном на территории Волыни и Пинского повета) [8, л.13]. 

Изменение политического положения западнобелорусских зе-
мель в результате заключения Рижского мирного договора, в соот-
ветствии с которым территории Западной Беларуси вошли в состав 
II Речи Посполитой, сыграло решающую роль в развитии неопроте-
стантизма на западнобелорусских землях в 20–30 годах ХХ века. 
Прежде всего произошла активизация миссионерской деятельности 
местных общин, направленная на распространение вероучения, что 

было обусловлено определённой степенью демократизации II Речи 
Посполитой, так как провозглашённый в Конституции 1921 г. принцип 
свободы вероисповедания предоставил возможность легализации 
деятельности неопротестантских общин и организаций.  

В новых условиях наблюдается активный рост количества еван-
гельско-баптистских общин и приверженцев вероучения. В 1922 году 
численность приверженцев евангельско-баптистских вероучений 
составляла 607 человек (по другим данным, 702 человека). До 1926 
года наблюдалась тенденция активного роста численности привер-
женцев баптизма: 96% в 1923 году, 72% в 1924 году. В последующие 
годы темпы роста замедлились: с 1926 по 1929 год количество адеп-
тов увеличилось на 45%. Это было связано с политикой сдержива-
ния роста протестантизма органами государственной власти и уве-
личивающимся влиянием пятидесятничества. В 1929 году число 
евангельских христиан, баптистов и адептов Церкви Христовой со-
ставило 4 921 человек.  

Основным центром евангельско-баптистского движения Запад-
ной Беларуси стало Полесское воеводство. В 1922 году на террито-
рии Полесского воеводства проживало 435 баптистов, в 1929 году 
число адептов этого вероучения в Полесском воеводстве составило 
2 710 человек (55,5% от всего числа евангельских христиан-
баптистов в Западной Беларуси), в Новогрудском воеводстве на 
1929 г. – 825, в  белорусских поветах Виленского и Белостоцкого 
воеводств – 227 и 1 159 человек соответственно.  

В ситуации активного роста числа общин и приверженцев перед 
евангельско-баптистским движением Западной Беларуси остро сто-
яла необходимость в координации деятельности общин, представ-
лении их интересов перед государственными властями и получении 
определённого правового статуса. Кроме того, в связи с присоеди-
нением Западной Беларуси к Польше и антирелигиозными кампани-
ями в Советской России активные связи белорусских общин с рос-
сийскими и украинскими центрами движения были прерваны, стояла 
задача религиозной и организационной консолидации протестантов 
данного региона. На начало 20-х годов баптистское движение За-
падной Беларуси представляло собой отдельно действующие общи-
ны, общее число членов которых составляло в 1922 году 702 чело-
века и, следовательно, претендовать на создание самостоятельной 
белорусской организации баптистов не могло. В связи с этим, созда-
ние организационной структуры белорусского баптизма проходило в 
контексте создания общепольских  организаций. 

По инициативе К. Стржелеца, представителя Американской ино-
странной миссии баптистов (American Baptist Foreign Mission) – струк-
турного подразделения Северной Конвенции баптистов, 1 октября 
1921 года в Варшаве прошла Учредительная конференция, в ходе 
которой был образован «Союз славянских баптистов в Польше», 
куда вошли славянские общины Центральной Польши, Западной Бе-
ларуси и Украины [17, с.13]. Белорусские общины на съезде представ-
лял пресвитер общины ЕХБ в Бресте Л. Дзекуч-Малей [13, с.145]. 
Быстрый рост белорусских общин, их активная деятельность позволи-
ли в скором времени завоевать прочные позиции в Союзе и оказывать 
на него большое влияние. На последующем съезде в Мироцине в 1922 
году в исполнительный комитет были избраны два представителя от 
Западной Беларуси – Л. Дзекуч-Малей и П. Крашенин (пресвитер об-
щины ЕХБ в Гродно) [13, с.148–151]. Уже в середине 20-х годов бело-
русские пресвитеры занимали руководящие посты в Союзе: в испол-
нительный комитет были избраны Л. Дзекуч-Малей, П. Крашенин, 
Я. Чапко, П. Линкович; съезды и конференции регулярно проводились 
в Бресте – в 1923, 1925, 1929 гг. [13, л. 7]. 

С момента создания Союза началась активная деятельность по 
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объединению общин баптистов и евангельских христиан в одну ор-
ганизацию. Идеологами объединения были А. Шендеровский и 
Ф. Венцкевич, члены Всероссийского Союза ЕХ, прибывшие в нача-
ле 20-х годов в Польшу [17, с.27]. Со стороны баптистов идею объ-
единения поддерживали К. Стржелец и Л. Дзекуч-Малей. В ноябре 
1922 г. была создана объединительная комиссия, которая приняла 
решение о проведении в июне 1923 г. в Бресте совместного съезда. 

Объединительный съезд прошёл 7–10 июня 1923 года в Бресте 
в помещении театра «Сарвера». На съезд прибыли 84 делегата: 44 
представителя евангельских христиан (9 белорусов, 35 украинцев) и 
40 баптистов (12 белорусов, 11 украинцев, 13 поляков). Белорусские 
делегаты представляли шесть крупнейших баптистских общин За-
падной Беларуси общей численностью 430 человек и четыре общи-
ны евангельских христиан (222 человека) [13, с. 151]. Открывал 
съезд Л. Дзекуч-Малей. В ходе съезда было создано «Объединение 
славянских общин евангельских христиан и баптистов Польши, 
разработаны обрядово-догматические принципы, определены планы 
дальнейшей совместной миссионерской, благотворительной, изда-
тельской и религиозно-просветительской работы. Председателем 
был избран К. Стржелец, вице-председателем – Л. Шендеровский. В 
состав исполнительного комитета вошли представители белорусских 
общин Л. Дзекуч-Малей, А. Мельничук, П. Городищ (Белосток), заме-
стителями членов комитета избраны П. Крашенин, И. Шельпук. 
Съезд постановил издавать журнал «Свободный христианин» в ка-
честве печатного органа Объединения на польском и русском языках 
для распространения среди белорусских и украинских общин. 

Со временем внутри Объединения возникли разногласия между 
баптистами и евангельскими христианами по вопросам внутренней 
политики, по вопросу службы в армии, отношению к так называемой 
«Миссии Фетлера» и пятидесятникам. Представители баптистов под-
чёркивали свою лояльность к государству и стремились избегать лю-
бых конфликтов с властями, в частности, считали обязательным ис-
полнение воинской обязанности с оружием в руках для членов общин. 
Евангельские христиане придерживались более консервативной пози-
ции российских идеологов движения и выступали против службы в 
армии с оружием в руках. Взаимоотношения баптистов и евангельских 
христиан также сильно обостряло стремление представителей еван-
гельских христиан к доминированию и авторитарный стиль руковод-
ства Л. Шендеровского (председатель Объединения с 1924 г.). Всё это 
привело к тому, что 17–19 сентября 1925 года на съезде в Бресте 
представители баптистов вышли из Объединения [13, с. 158]. 

В результате раскола на основе «Объединения славянских об-
щин евангельских христиан и баптистов Польши» были образованы 
самостоятельные организации баптистов и евангельских христиан: 
«Союз славянских общин евангельских христиан и баптистов», «Со-
юз славянских баптистов» и «Товарищество взаимной помощи ЕХ».  

«Союз славянских общин евангельских христиан и бапти-
стов» был образован на основе Объединения СОЕХБ. После того 
как представители баптистов в сентябре 1925 года покинули съезд в 
Бресте, оставшиеся представители общин ЕХ под председатель-
ством Л. Шендеровского продолжили работу съезда. Объединение 
было переименовано в Союз СОЕХБ. Союз объединял преимуще-
ственно белорусские и украинские общины евангельских христиан. 
Основной территорией деятельности Союза в Западной Беларуси 
было Полесское воеводство. В Полесском воеводстве на 1931 год 
«Союз славянских собраний евангельских христиан в Польше» 
насчитывал 13 общин, из которых 10 были зарегистрированы и три – 
не зарегистрированы. Общее число членов полесских общин Союза 
на 1931 год составило 1 645 человек [16, с.13] (по другим данным, 
уже на 1928 г. численность полесских евангельских христиан со-
ставляла 2 284 членов, в Новогрудском воеводстве и в белорусских 
поветах Виленского воеводства в Союз входили соответственно  147 
и 110 членов общин ЕХ [4, л.67; 10, л. 22–258]). 

В 1928 г. территория деятельности Союза была разделена на 
семь отделов: ковельский, луцкий, малопольский, пинский, пружан-
ский, ровенский и варшавский [13, с. 232]. В 1929 году для облегче-
ния организационной работы и предоставления большей самостоя-
тельности активно действующим белорусским общинам внутри Сою-
за было создано Полесское отделение ССОЕХБ, в состав которого 

вошли: руководитель отделения Т. Бычек (пресвитер общины в 
д. Онисковичи Кобринского повета), заместитель – П. Якубович (пре-
свитер общины в Пинске), секретарь – П. Линкович (член совета 
общины в Онисковичах, союзный миссионер), казначей – Я. Чапко 
(член варшавской общины, союзный миссионер) [5, л. 5]. В 1937 году 
в результате реорганизации белорусские общины были охвачены 
двумя миссионерскими округами Союза: виленско-ковельским 
(Ф. Венцкевич) и полесским (Л. Маньковский) [16, с. 131]. 

На 1927 г. численность ССОЕХБ в Польше составила 8 543 ве-
рующих (таблица 3.1.1). На 1938 год Союз насчитывал 11 642 чело-
века и 82 общины по всей Польше [16, c. 140]. 

«Союз общин славянских баптистов» под руководством Л. Мик-
сы был создан в 1926 году после выхода баптистов из Объединения 
СОЕХБ. Офис Союза ССБ находился в Варшаве, фактическим цен-
тром союза был город Лодзь. В руководство Союза вошли белорус-
ские пресвитеры Л. Дзекуч-Малей, Д. Комса, А. Кирцун. Территория 
Западной Беларуси в структуре Союза была охвачена Восточным 
округом. С 1930 г. руководителем округа был назначен Л. Дзекуч-
Малей, с 1934 г. – А. Кирчун (Зельва), в окружной комитет входили 
Л. Дзекуч-Малей, Г. Мельничук (Вильно), Ан. Кирчун (Волковыск), К. 
Иванов (Гайновка, Бельский повет) [5, л. 8, 250, с. 148–150, 184–186]. 
На конец 1929 года Союз объединял 13 зарегистрированных баптист-
ских общин Западной Беларуси (1 700 человек). Основными центрами 
баптистского движения в Западной Беларуси были Брестский (община 
в Бресте под руководством Л. Дзекуч-Малея) и Гродненский поветы 
(Зельва, пресвитеры П. Крашенин, А. Кирцун) [7, с. 391]. В 1930 году в 
Союз славянских баптистов входили 23 белорусские общины (34% от 
числа общин-членов Союза). В рамках Союза в Западной Беларуси 
активно действовали 18 молодёжных товариществ, работали 24 вос-
кресные школы [6, л. 7]. В 1938 году Союз славянских баптистов в 
Польше объединял 6 802 члена и 49 общин [16, с. 159]. 

Необходимо отметить размежевание сферы влияния баптист-
ских общин и общин евангельских христиан на белорусских землях. 
В Полесском воеводстве влияние евангельских христиан было бо-
лее сильным чем баптистов, в особенности на белорусско-
украинском пограничье, где количество членов Союза славянских 
общин ЕХ превышало количество баптистов. В Полесском воевод-
стве только Брестский повет был исключительно сферой деятельно-
сти баптистов, что несомненно связано с личностью Л. Дзекуц-
Малея – отличного организатора, влиятельного харизматичного 
лидера белорусских баптистов.  Разделение сферы влияния еван-
гельских христиан (белорусско-украинское пограничье) и баптистов 
(Брестский повет, поветы Белостоцкого, Виленского и частично Но-
вогрудского воеводства) было также обусловлено тем, что появле-
ние евангельско-баптистского вероучения на этих землях в начале 
ХХ века проходило из Российской империи через украинские земли, 
в то время как распространение баптизма было связано больше с 
деятельностью немецких осадников, польских и западноевропейских 
миссионеров. Это обусловило влияние на белорусских баптистов 
западноевропейских организаций (Северной Конвенции баптистов) и 
тяготение евангельских христиан к российским центрам (Всероссий-
скому Союзу ЕХ), что, в свою очередь, вызвало разногласия по во-
просам стратегии совместной деятельности и было одним из факто-
ров, повлиявшим на раскол Объединения СОЕХБ. 

«Товарищество взаимной помощи евангельских христиан» 
являлось представительством Русского Миссионерского Общества с 
центром в Лондоне и было создано В. Фетлером в 1921 г. для 
организации помощи общинам евангельских христиан Восточной 
Польши. Эта организация была известна в Польше как Британско-
Американская комиссия помощи (British-American Relief Commission) 
[12, л. 205]. В 1923–1924 гг. деятельностью Миссии руководил 
Б. Гётце (B. Gotze). После ликвидации иностранных миссий в 1924 г. 
миссия стала работать под названием «Товарищество взаимной 
помощи евангельских христиан». В 1924 году устав Товарищества 
был утверждён МВД, генеральным директором стал В. Фетлер, 
председателем – Б. Гётце (1924–1931), Владимир Гусарук (1931–
1939) [14, с. 552]. В исполнительный комитет вошёл пресвитер 
общины ЕХ в Пружанах И. Пуховский. В Западной Беларуси пред-
ставителями Товарищества были П. Шельпук (Дрогичинский повет), 
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Н. Федынич (Кобринский повет), Н. Вандич (Столинский повет), 
И. Пуховский (Пружаны) [3, л. 10]. 

Церковь Христова – единственная неопротестантская организа-
ция межвоенного периода, организационным центром которой стала 
Западная Беларусь. Развитие Церкви Христовой в Западной Бела-
руси и в целом в Польше начелось с момента возвращения К. Яро-
шевича в качестве представителя Международной христианской 
миссии из США в д. Старая Весь Белостоцкого воеводства, где и 
была организована первая община, насчитывавшая всего несколько 
десятков человек [2, л. 70]. С 1924 года центром движения стал 
г. Кобрин, где К. Ярошевич объединился с протестантской группой 
Т. Якимука. Новое движение было зарегистрировано в ПВУ под 
названием «Церковь евангельских христиан» [7, л.389]. В 1925 году 
К. Ярошевич объединился с Я. Буковичем, выпускником библейского 
колледжа в Америке, и основал религиозный союз под названием 
«Миссия евангельских христиан в Польше».  

На начальном этапе К. Ярошевич сотрудничал с ССОЕХБ и 
евангельскими христианами, однако отказался от предложения об 
объединении под руководством Л. Шендеровского, что вызвало раз-
рыв в отношениях. В 1928 году на конференции общин Церквей Хри-
стовых в Кобрине было принято решение о создании «Объедине-
ния церквей христовых евангельского вероисповедания в 
Польше». Председателем Объединения был избран К. Ярошевич, 
вице-председателем – Я. Букович, секретарём – Е. Сацевич. 12–14 
ноября 1929 г. в Кобрине прошёл I Съезд общин ОЦХЕВ, в ходе 
которого был избран исполнительный комитет, комитет по работе с 
молодёжью, ревизионная комиссия. Было принято постановление 
созывать ежегодные отчётно-выборные съезды Объединения. На 
Х Общепольском съезде 18–20 августа 1939 г. было принято реше-
ние изменить название организации на «Церковь Христова». 

Благодаря активной миссионерской деятельности, движение 
распространилось на Виленское, Новогрудское, Полесское, а таже 
Волынское, Люблинское и Львовское воеводства, и в короткий срок 
Объединение стало одним из самых крупных и влиятельных органи-
заций евангельско-баптистского направления. В 1927 году Объеди-
нение Церквей Христовых евангельского вероисповедания насчиты-
вало 10 общин численностью 938 человек. На съезде Объединения 
в 1929 году в Кобрине принимали участие 50 делегатов от 28 бело-
русских, польских и украинских общин. В 1931 г. в Объединение 
входили 44 общины, из 1 627 верующих в Западной Беларуси про-
живало 922 человека. В 1939 году организация насчитывала уже 85 
зарегистрированных общин и 320 миссионерских пунктов в Польше 
[15, с.14]. Центром ОЦХЕВ стало Полесское воеводство, Кобринский 
и Пинский поветы. 

Немногочисленные общины баптистов-немцев на восточных 
территориях Польши (на территории Западной Беларуси община в 
д. Александровка Пинского повета, пресвитер Я. Зиммерфельд) 
вошли в состав волынского объединения (руководитель – Мартин 
Еске) «Унии собраний баптистов немецкого языка в Польше», 
созданной в 1928 г. [4, л.27].  

Таким образом, в 20–30-х годах ХХ века происходит активное 
распространение евангельско-баптистского движения: значительно 
увеличивается количество приверженцев и число общин; в ходе 
процесса институциализации движения образуется ряд центральных 
организаций, что выводит белорусские общины на общепольский и 
международный уровень. Кроме того, в структуре евангельско-
баптистского движения произошло организационное и идеологиче-
ское разделение на два направления: евангельские христиане и 

евангельские христиане-баптисты, которое было преодолено только 
по окончании Великой отечественной войны. 

Следует также отметить, что в структуре неопротестантизма За-
падной Беларуси в 20-х годов ХХ века общины и организации еван-
гельско-баптистского толка занимали доминирующее положение: на 
1922 год доля евангельско-баптистских вероучений составляла 
72,8% от количества адептов новых протестантских вероучений, 22% 
составляли приверженцы пятидесятничества, 3,5% – адвентизма. В 
конце 20-х – начале 30-х годов ХХ века происходят незначительные 
структурные изменения внутри западнобелорусского неопротестан-
тизма – постепенное увеличение доли пятидесятничества. К 1929 
году доля евангельско-баптистских вероучений в Западной Беларуси 
снизилась до 63%. Данный процесс особенно проявился в Полес-
ском воеводстве. По данным ПВУ, адепты евангельско-баптистских 
вероучений в Полесском воеводстве (с Сарненским и Камень-
Каширским поветами) на 1929 г. составляли 52% от общего числа 
членов неопротестантских общин. В 1931 году количество пятиде-
сятников в Полесском воеводстве (3 628 человек) практически срав-
нялось с количеством евангельских христиан, баптистов, привер-
женцев Церкви Христовой (3 781 человек). При этом следует отме-
тить, что в 20–30-х годах ХХ века в Западной Беларуси вероучения 
евангельско-баптистского толка получили наибольшее распростра-
нение среди других поздних протестантских движений. 
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LISOVSKAJA T.V. Structure of evangelical and Baptist movement of the Western Belarus in 1921–1939 
In article the structure of evangelical and Baptist movement in the territory of the Western Belarus in 1921-1939 is investigated. In structure of 

evangelical and Baptist movement two directions are allocated: baptists and evangelical Christians. The author notes that at the first stage baptists and 
evangelical Christians actively interact, and subsequently disperse in the different organizations. Absence (with rare exception) the independent Bela-
rusian organizations became characteristic feature of an institutionalization of the Belarusian neoprotestant movement. The majority of the organizations 
united both Ukrainian, and the Belarusian communities, and were included into system Polish, and through it and the European Protestantism. 
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