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Важной, но малоизученной проблемой в истории христианских конфессий 

Нового времени на территории белорусских земель является распространение 

протестантских общин кальвинистов и лютеран, деятельность их духовных ли-

деров. Целью настоящей работы является характеристика деятельности Рафаи-

ла Лещинского по распространению Реформации в Брест-Литовском воевод-

стве в конце XVI в. – 30-е гг. XVII в. Изучением деятельности Рафаила Лещин-

ского занимались К. Бем [1], Г. Гмитeрек [2], Я. Крачава [3], С. Карвовски [4] и 

др. К источниковой базе данной работы относятся описание историй лютеран-

ских общин Польши, изданное в 1768 г. [5, c. 695–696], хроника кирхи Св. Тро-

ицы в Нейдорф-Нейбров (1776 г.) [6], копия текста привилея, дарованного буж-

ским голендрам графом Лещинским в 1624 г. [7, л. 50–51] и др. 

Одним из ярких представителей Реформации в Речи Посполитой в конце 

XVI – первой половины XVII вв. является граф Рафаил VII Лещинский (герб 

Wieniawa (Венява)) – прадед короля Речи Посполитой Станислава Лещинского. 

Магнат родился в 1579 г. в г. Белзе на территории Галиции в семье Андрея и 

Анны (ур. Фирлей). Ему принадлежали огромные земельные наделы, 17 горо-

дов и 116 деревень [4, c. 18–21], в том числе и на территории современной 

Брестчины (юридика (улица Богуфовка) в Брест-Литовске, д. Кобылка (Кобёлка), 

д. Леплёвка, д. Харсы, д. Домачев (Домачево), д. Коморовка, колонии Нейдорф, 

Нейбров и др.). Перечисленные населённые пункты и улица входили в состав 

имения Яблечно (позже Словатычи) [8, c. 15–19]. 

Рафаил Лещинский получил блестящее для своего времени образование.  

Он обучался в учебных заведениях Гейдельберга, Страсбурга, Базеля, Женевы 

и Парижа. В 1601 г., находясь в Италии, он ненадолго стал учеником Галилео 

Галилея. Ему удалось выучить несколько иностранных языков. Во время пре-

бывания в Европе Рафаил Лещинский стал ярым кальвинистом [3, c. 77].  
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В 1603 г. граф Лещинский возвращается на родину. С этого года магнат за-
нимает различные посы в государственнойй службе Королевства Польского.  
С 1619 г. и до конца своей жизни Рафаил Лещинский являлся белзским воево-
дой [4, c. 18]. 

Используя своё влияние и финансовые возможности, Рафаил Лещинский 
становится покровителем многих протестантских общин страны. За свою дея-
тельность получил прозвище «Папа кальвинистов польских». Одними из самых 
известных примеров этому является покровительство графа общине чешских 
братьев, а также содействие деятельности Яна Амоса Коменского (в 1626 г.  
в г. Лешно этот великий педагог стал ректором гимназии, основанной Лещин-
ским) [4, c. 19–20]. Не менее интересны и другие примеры деятельности магна-
та, в том числе на территории Брест-Литовского воеводства. В 1615 г. патрон 
Брест-Литовского кальвинистского сбора Криштоф Дарагастайский, будучи 
маршалком ВКЛ, в своём тестаменте поручил графу Лещинскому опеку над 
общиной. Однако после смерти казначея сбор практически перестал действо-
вать, несмотря на многочисленные просьбы синодов к Рафаилу Лещинскому об 
оказании помощи. Окончательно сбор в Брест-Литовске перестал действовать в 
1631 г. [9, c. 47–48]. Однако были и другие примеры. В отечественной историо-
графии практически нет упоминаний того, что по инициативе графа Лещинско-
го на современном белорусско-польском пограничье в непосредственной бли-
зости друг от друга были созданы три протестантские общины. Речь идет о 
кальвинистских общинах во Влодаве и Славатычах и лютеранской – в колониях 
бужских голендров в Нейдорф и Нейбров. 

Влодава перешла в собственность рода Лещинских в 1596 г. как приданое 
Анны Радзиминской – жены Рафаила VII Лещинского. По другой версии, дан-
ное местечко (как и Славатыче) было частью приданого Феодоры Сагушко – 
матери Анны Радзиминской [10, c. 10]. Именно здесь граф Лещинский основал 
один из центров протестантизма на территории Брест-Литовского воеводства. 
Кальвинистский приход был организован в 1624 г. Во Влодаве были построены 
кальвинистские сбор и школа [1, c. 119].  

По мнению К. Бема, в 1628 г. граф Лещинский разрешил чешским, богемским 
и силезским религиозным беженцам поселиться во Влодаве. Возможно, что десят-
ки чешских семей были приглашены Рафаилом Лещинским во Влодаву после по-
ражения протестантов Чехии в битве под Белой Горой (1620 г.) [1, c. 119].  

В период с 1633 по 1649 гг. руководителем прихода стал Еджей Венгерский – 
автор книги «Systema historico-chronologicum ecclesiarum Slavonicarum per 
provincias varias, praecipue, Poloniae, Bohemiae, Lituaniae, Russiae, Prussiae, 
Moraviae &c. distinctarum», изданной в Утрехте (Нидерланды) в 1652 г. Первое 
издание по истории Реформации в Польше и других славянских странах было 
написано непосредственно во Влодаве. Также отношение к общине во Влодаве 
имеют Ян Диковский, Тен Венгерский и его брат Томаш – министр при сборе в 
Баранове, а также с 1632 г. глава всех кальвинистов Великой Польши (избран 
на синоде в Лешно). Названные личности являлись приверженцами идей чеш-
ских братьев и придворными капелланами бельзского воеводы Лещинского  
[4, c. 20]. Сочетание в одной общине представителей разных направлений Ре-
формации не является удивительным. Ещё в 1555 г. на Козьминском синоде 
произошло утверждение унии между кальвинистами и чешскими братьями.  



24 

В 1634 г. в местечке прошла работа генерального кальвинистского синода. 
Это событие имело общегосударственное значение. Его делегатами стали пред-
ставители кальвинистских общин Короны Польского (представители Великой и 
Малой Польши) и Великого Княжества Литовского. Почётным гостем синода 
был Ян Амос Коменский. Основной целью синода было установление единых 
подходов в богослужении кальвинистов страны. Также по итогам роботы сино-
да была унифицирована структура кальвинисткой церкви в трёх провинциях. 
Кальвинисты Княжества согласились вести идентичную структуру с провинци-
ями Короны. Было установлено, что главы католиков трёх провинций  
(суперинтенданты) должны ежегодно встречаться и обсуждать общие пробле-
мы поочередно в Торуне, в Орле и во Влодаве [11, c. 39–46]. 

Во Влодаве 29 марта 1636 г. неожиданно закончится жизнь Рафаила Лещин-
ского. На похоронах магната во Влодаве собрались многие представители  
Реформации, например, Ян Амос Коменский, который выступил с речью.  
Интересным является факт существования легенды католической части семьи 
Лещинских, согласно которой граф Рафаил, находясь на смертном одре, отказал-
ся от кальвинистского учения и вернулся в лоно католической церкви [4, c. 20]. 

Влодавская кальвинистская община просуществует ещё 62 года после смер-
ти её основателя. Как и протестанты Славатыч, колоний Нейдорф и Нейбров, 
кальвинисты Влодавы станут жертвами нападения казаков Богдана Хмельниц-
кого в 1648 г. Местечко и община получат многочисленные привилеи для вос-
становления. В 1698 г. Рафаил Лещинский – отец будущего короля Речи По-
сполитой Станислава Лещинского упразднит данный приход, а всё его имуще-
ство перейдёт католической церкви [10, c. 10].  

Славатыче находится всего в 20 км на север от Влодавы. Местечко и 
окрестные деревни (в составе имения Яблечно) были получены родом Лещин-
ских в качестве приданого Феодоры Сангужко – второй жены Андрея Лещин-
ского и мачехи Рафаила Лещинского. В 1606 г. после смерти Андрея Лещин-
ского все богатства рода переходят по наследству его сыну Рафаилу [12, c. 133]. 
Возможно, что ещё в XVI в. в м. Славатычи могла существовать кальвинист-
ская община, т. к. прежние владельцы местечка князья Пронские были кальви-
нистами [2, c. 5–6]. При Рафаиле Лещинском произошёл расцвет кальвинисткой 
общины Славатыче. Римско-католический храм был передан под богослужение 
протестантов. Местные жители начали переходить в кальвинизм по принципу 
«чья земля, того и вера». По приказу графа Лещинского в местечке была осно-
вана протестанская школа, а вскоре из г. Белжице в м. Славатыче переехала 
кальвинистская гимназия [13, c. 22]. Уже после смерти Рафаила Лещинского в 
Словатычах проходила работа пяти синодов Люблинского дистрика в 1647-м, 
1651-м, 1653-м, 1663-м и в 1666 гг. [14, c. 111–120]. 

Помимо кальвинистской общины в м. Славатыче была и лютеранская общи-
на, которая была тесно связана с колониями бужских голендров Нейдорф и 
Нейбров [6, c. 9]. По мнению Г. Мерчынга, лютеранская община могла быть 
образована в 1635 г. [2, c. 8]. Считается, что первым лютеранским пастором 
Словатыч мог быть Ян Йорам из чешских братьев. Скорее всего, он прибыл в 
Польшу после 1620 г. вместе с группой религиозных беженцев и поселился во 
Влодаве. В списке пасторов Люблинского реформаторского округа указано, что 
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Ян Йорам служит для немецкой (лютеранской) общины, несмотря на то что сам 
не являлся лютеранином [1, c. 120]. В хронике Нейдорфской кирхи за 1776 г. 
указано, что пастор Йорам пребывал в Славатачах недолго. Через некоторое 
время он переезжает в Пяски, где был осуждён [6]. 

Нейдорф и Нейбров. В хронике кирхи Св. Троицы 1776 г. раскрывается ис-
тория создания Рафалом Лещинским третьего протестантского центра на тер-
ритории Брест-Литовского воеводства – лютеранской общины, состоящей из 
переселенцев из Восточной Пруссии. Они поселились в колониях Нейдорф и 
Нейбров на берегу р. Западный Буг (именно от названия реки они и получат 
свое название – бужские голендры) [12, с. 132–133]. Колонии голендров Ней-
дорф и Нейбров были основаны на землях имения Яблечно, в нескольких кило-
метрах от Славатыче. Необходимо отметить, что в копии привилея Лещинского 
1624 г. из фондов Национального исторического архива Беларуси в Гродно ска-
зано, что «Рафаил из Лешно Лешинский Воевода Бельский с благословления Бога 
вновь поселил Людьми Голяндского народа две деревни Нейдорф и Нейбров»  
[7, л. 50]. Можно сделать вывод, что ещё до 1617 г. могли существовать коло-
нии у р. Западный Буг, но, по неизвестным причинам, они опустели. Существу-
ет версия, что колонии бужских голендров были основаны ещё в 1564 г. Имен-
но этот год указывался на большинстве печатей Нейдорф-Нейбровской люте-
ранской кирхи Св. Троицы, которые дошли до наших дней. Однако, Г. Гмитрек 
в своей работе утверждает, что колонии не могли быть основаны в 1564 г. В его 
статье указано, что в тексте привилея написано «голендрах, недавно поселив-
шихся», а не «вновь поселить» как в русскоязычной копии этого документа 
конца XIX в. Автор работал не с оригиналом привилея, а с польскоязычным пе-
ресказом из хроники Э. Г. Шульца, изданной в 1902 г. [2, c. 8–9] 

14 семей переселенцев – первые колонисты Нейдорф и Нейбров получили 
по привилею, подписанному во Влодаве 24 мая 1624 г., от графа Лещинского 
значительные права. Им даровалось вещное право на земельные наделы, т. е. не 
являясь собственником, они имели право передавать его в наследство, делить и 
даже продавать; за наделы было необходимо выплачивать чинш; их колониям 
предоставлялось право на самоуправление, а также им гарантировалось право 
исповедовать лютеранство. Такой набор прав и обязанностей, дарованный ко-
лонистам-переселенцам из Европы, в Польше именовался «голландским пра-
вом», а те, на кого оно распространяется, – голендрами. Общины голендров бы-
ли достаточно широко распространены на территории Короны, однако на тер-
ритории ВКЛ, кроме бужских колоний, других примеров проживания голенд-
ров не было [12, c. 132–133]. На наш взгляд, Рафал Лещинский даровал жите-
лям Нейдорф и Нейбров «голландское право» для того, чтобы «закрепить» на 
этой территории представителей протестантского течения. 

Необходимо отметить, что из трёх центров Реформации, созданных Рафаи-
лом Лещинским на территории Брест-Литовского воеводства, лишь колонии 
бужских голендров стали «долгосрочным проектом» и просуществовали на 
протяжении нескольких столетий. После упразднения протестантских общин в 
Славатычах и во Влодаве лютеранский приход в Нейдорф и Нейбров оказался в 
значительном удалении от «собратьев», однако это не помешает ему получить 
значительное развитие. В XVIII в. пасторы Нейдорф и Нейбров буду опекать 
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лютеран обширных территорий. В XIX в. численность прихожан прихода зна-
чительно увеличилась за счёт естественного прироста, что позволяет считать 
его самой большой лютеранской общиной на территории Беларуси в XIX –  
30-е гг. XX в. 

Таким образом, Рафаил VII Лещинский создал на территории Брест-
Литовского воеводства в непосредственной близости друг от друга три проте-
стантские общины. В их число входили приверженцы лютеранства, кальвиниз-
ма, а также чешских братьев. Они формировались за счёт местного населения, а 
также религиозных беженцев из Чехии, Моравии, Силезии, а также Восточной 
Пруссии. Рафаил Лещинский поддерживал общины финансово, а также выда-
вал прихожанам специальные привилегии. Влодава стала одним из важнейших 
центров кальвинизма Речи Посполитой первой половины XVII в.  
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