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В статье представлен анализ отечественной и иностранной историографии по проблематике определе-
ния места и роли протестантизма. Автором выделены три подхода к определению места протестантских 
движений в обществе: реакционный, основанный на антирелигиозной концепции советского периода; интегра-
тивный, основанный на признании движения как неотъемлемой части конфессиональной структуры общества; 
подход через призму национальной идентичности. 
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Введение. Значимая роль религиозного фактора в формировании культуры и духовности общества, а так-
же в формировании государственной идеологии обусловили изучение конфессиональной истории и, в частности, 
поздних протестантских движений с момента их появления и распространения на белорусских землях. История 
позднепротестантского движения в Беларуси с момента его появления имеет достаточно богатую, но при этом 
неоднородную и, часто, тенденциозную историографию. Одним из актуальных, но малоизученных вопросов  
в изучении конфессиональной истории является вопрос определения места и роли позднепротестантских движе-
ний в белорусском обществе, степени и особенностей его интеграции в социокультурное пространство. В данной 
статье поставлена цель характеристики основных подходов к определению места и роли позднепротестантских 
движений в белорусском обществе. 

Историографические подходы к определению места позднепротестантского движения. В отечествен-
ной и иностранной историографии можно выделить несколько подходов, в рамках которых анализируется место 
позднепротестантских движений в обществе. 

Советский подход. Идеология РКП(б) (КПСС), рассматривала религиозные институты как реликт буржу-
азного общества. Данная концепция была закреплена в Программе РКП(б) на VIII съезде в 1919 г. и предполагала 
вытеснение религии из общественной сферы для полного отмирания религиозных предрассудков путем целена-
правленной политики [1, с. 83]. В связи с закреплением атеистической идеологии основным методологическим 
принципом изучения конфессиональной проблематики стал принцип научного атеизма. Религия рассматривалась  
в качестве главного врага научного познания, как реакционное, идеологически чуждое советскому обществу явление.  

Так, на основании данной методологической парадигмы, в исследовании Г.М. Лившица «Религия и цер-
ковь в истории общества» поздний протестантизм рассматривается как форма пассивного протеста обществен-
ных групп против социальных и политических порядков царской России, которые в советский период трансфор-
мировались в реакционные буржуазные элементы, и отражена их роль в общественной системе как органов бур-
жуазной реакции [2]. Данный подход, определяющий позднепротестантское движение как сектантское, реакци-
онное явление, определил именно такую концепцию его дальнейшего изучения. В работах А.И. Клибанова [3], 
Г.М. Лившица [1], В.Д. Граждана [4], А.Т. Москаленко [5], А.В. Белова [6; 7], К. Смолина [8], Б. Камейши [9; 10] 
большое внимание уделяется анализу идеологии протестантизма, выявлению его негативного влияния на созна-
ние верующих, характеристике социально-демографических особенностей движения. Авторы анализируют усло-
вия происхождения, социальный состав и социальную роль движений на основе политической оценки. Харак-
терной чертой исследований стало выявление антисоветской деятельности поздних протестантских организаций, 
их связей с иностранными центрами. В польской историографии советского периода действовал аналогичный 
подход. При этом в фокусе критики исследователей оказался римо-католический костел, как основной реакци-
онный механизм, ограничивающий права религиозных меньшинств, претендующих на закрепление в конфесси-
ональной структуре общества [11, c. 226; 12]; однако и сами религиозные меньшинства характеризовались как 
нежелательные элементы общественной системы. 

Следует отметить, что в данный период в отношении позднепротестантских движений активно использу-
ется номинация «секта», «сектантство», которая, в отличие от религиоведческого концепта, приобретает обще-
ственно-политическое значение и негативную коннотацию, как организация, находящаяся в оппозиции к суще-
ствующему общественно-политическому строю и негативно воздействующая на сознание граждан. Применение 
данной терминологии в историографии отражает закрепление места позднего протестантизма как чуждого обще-
ственно-политической системе реакционного института. 

Интегративный подход. На фоне активного роста численности позднепротестантских общин и их привер-
женцев с начала 90-х гг. ХХ в., проявления движения как наиболее быстро развивающейся деноминации в Бела-
руси, необходимости формирования новой концепции государственно-конфессиональных отношений встал во-
прос переосмысления роли религиозных институтов в общественной жизни. В контексте демократизацизации 
белорусского общества, провозглашения свободы вероисповедания исследователи постепенно отходят от атеи-
стической парадигмы в оценке религиозных движений. Появляется ряд работ, в которых изучена и переосмыс-
лена роль в обществе как религиозных институтов в целом, так и позднепротестантских деноминаций в частности 
(О. Дьяченко [13–14], А. Чувьюров [15]).  
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Коллективная работа «Канфесii на Беларусi» стала первой работой по конфессиональной истории Беларуси 
[16], в которой впервые сделана попытка комплексного анализа религиозной структуры Западной Беларуси, в том 
числе представлена краткая характеристика всех действующих в Беларуси протестантских организаций. Авторы 
позиционируют позднепротестантское движение как часть религиозной структуры общества, отмечают тенденцию 
быстрого распространения движения, выделяют деятельность иностранных миссионеров и организаций в качестве 
одного из факторов, способствующих развитию движения. В данной работе поздний протестантизм представлен 
как религиозное меньшинство, интегративная часть конфессиональной структуры общества 

Несмотря на описательный характер, фрагментарность сведений, свойственных большинству исследова-
ний, в отечественной историографии положено начало изучению позднепротестантского движения в качестве 
самостоятельного предмета исследования на основе новой методологической парадигмы. В работах В.В. Сушко [17], 
А.А. Загидулина [18; 19], В.Н. Линкевича [20], А. Верещагиной [21], Н.Г. Болтрушевич [22], М.А. Кривицкого [23], 
И.И. Янушкевича [24], Т.В. Касатой [25], Т.В. Лисовской [48; 49] закреплено понимание места позднепротестант-
ских движений как интегрированной части конфессиональной структуры общества. И хотя вне внимания иссле-
дователей остаются сущностные вопросы интеграции новых религиозных движений в практически монорелиги-
озное общество, отсутствует критический анализ межрелигиозного взаимодействия, изменение исследователь-
ской парадигмы в изучении поздних протестантских движений Западной Беларуси с конца 1980-х гг. привело  
к постепенному восприятию позднего протестантизма как части религиозной структуры и социокультурного про-
странства белорусского общества. 

Данный интегративный подход свойственен и иностранной историографии как межвоенного периода, так 
и постсоветского. В польской историографии межвоенного периода проводится анализ деятельности позднепро-
тестанстких движений Западной Беларуси с целью определения из места в конфессиональной структуре обще-
ства [26; 27], в ходе которого указывается на его укоренение в польском обществе и необходимость разработки 
соответствующей конфессиональной политики II Речи Посполитой. В историографии постсоветского периода 
характерной чертой позднепротестантского движения в Польше и в Западной Беларуси межвоенного периода 
большинство исследователей называют процесс его институционализации, выход движения на международную 
арену, делая вывод о зрелости позднего протестантизма как религиозного движения и его окончательном закреп-
лении в конфессиональной структуре польского и западнобелорусского общества (К. Беднярчик [28], М. Мод-
ницка [29], Х. Томашевски [30], Н. Хуры [31], З. Пасек [32], З. Лыко [33], Я. Боровяк [34]). 

В связи с тем, что сегодня познепротестантские движения в Украине играют значимую роль в социальных 
и политических процесах, исследования по истории познего протестантизма прежде всего направлены на выяв-
ление места и значения данных течений в украинском обществе и определения их роли в формировании социо-
культурного пространства. Среди украинских работ современных авторов следует выделить работу В.И. Люба-
щенко «Історія протестантизму в Україні», где проанализировано место и роль протестантизма в социокультур-
ных процесах страны и обозначена концептуальная парадигма изучения протестантизма в Украине [35; 36]. 
В.И. Любащенко указывет на повышение социально-политической активности протестантов, обусловленное не 
только количественным ростом адептов, традицией присутствия на украинских землях, но и активным проник-
новением в социокультурную сферу – культуру, науку, образование [35, c. 151]. Р. Ситарчук отмечает, что не-
смотря на относительно короткий исторический путь познепротестантских движений на украинских землях, глу-
бина изменений, которая коснулась их структуры, свидетельствует о том, что познепротестантские деноминации 
уже в 30-х гг. окончательно вышли за границы классического «сектантства». Автор утверждает, что догматизация 
вероучения и обрядности, создание властных институтов, четкой структуры конфессии означают оцерковление 
их организации, что создает условия для трансформации позднего протестантизма от деноминации к традицион-
ному церковному институту [37, c. 176]. 

Определение места позднего протестантизма на основании национальной идентификации. Учитывая, 
что действующие на территории Беларуси традиционные протестантские деноминации формировались преиму-
щественно на основе национальных меньшинств, например, Евангельско-Аугсбургский костел в Западнгой Бе-
ларуси – на основе голландских переселенцев, активное развитие позднепротестантских движений поставило 
вопрос определения национальной идентификации белорусских позднепротестантских движений. 

В работах польских историков прослеживается тенденция к нивелированию вопросов национальной иден-
тификации западнобелолорусских позднепротестантских движений как части польского протестантизма [28; 29; 
33; 34]. Данный подход не предполагает специфику развития движения в Западной Беларуси в условиях иного 
социокультурного поля и в рамках реализации политики национальной ассимиляции. В связи с этим, белорусские 
общины и организации рассматриваются авторами как часть польского протестантизма, игнорируя вопросы бе-
лорусской национальной идентификации движения.  

Следует отметить, что вопросы национальной идентификации позднепротестантского движения на терри-
тории «восточных окраин» рассмотрены в работах украинских исследователей Шубы [38], А.Я. Леды [39], 
Ю.Е Решетникова [40]. Так, исследуя процесс появления познепротестанстких деноминаций в Западной Укра-
ине, на Полесье и Волыни в конце XIX – начале ХХ века А. Леда отмечает их стремление к независимости  
и самоидентификации в качестве украинских национальных организаций. Поддерживая данный тезис, О. Шуба 
приходит к выводу, что протестантизм, несмотря на стремление выступать в качестве наднациональной идеоло-
гии, со времени появления на территориях Западной Украины, на Полесье постепенно приобретает «определен-
ную этническую окраску» [39, c. 299] и на современном этапе эти тенденции содействуют процессам нацио-
нально-культурного возрождения. Данный тезис активно закреплен в украинской историографии. В работах 
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А.Я. Леды отмечено стремление к независимости и самоидентификации позднепротестантских организаций «во-
сточных окраин» в качестве украинских национальных организаций. При этом белорусские общины Полесского 
воеводства воспринимаются исследователем как структурная часть украинского протестантизма, несмотря на 
нахождение центра Объединения церквей Христовых евангельского вероисповедания в Кобрине.  

Белорусская современная историография только начинает изучение вопросов национальной идентифика-
ции позднепротестантского движения, участия белорусских организаций в белорусском национальном движении 
и социокультурном развитии общества. Польский историк белорусского происхождения О. Латышонок оцени-
вает сотрудничество методистов с представителями белорусского национального движения как возможность вы-
движения ими позднего протестантизма в качестве национальной белорусской церкви [41, c. 70]. Диалог о наци-
ональной идентичности белорусского протестантизма подхвачен и белорусским историками. А. Загидулин, ана-
лизируя политику польских властей в отношении поздних протестантских организаций Западной Беларуси  
с точки зрения их национальной идентичности, указывает на тесные взаимосвязи представителей методизма  
с белорусским национально-освободительным движением [18, с. 310]. В работах Ю. Бачищи, А. Унучека [42; 43] 
сделана попытка проиллюстрировать национальные аспекты в деятельности отдельных лидеров движения и по-
казать белорусский характер движения. Также в рамках определения национальной идентичности и участия  
в национально-культурных процессах силами евангельских церквей Беларуси при активной поддержке научного 
сообщества изданы монографии, освещающие деятельность отдельных лидеров движения, а также общественно-
культурную деятельность позднепротестантских деноминаций [44; 45], отражающие процессы интеграции позд-
непротестантских движений в социокультурное пространство Западной Беларуси. В то же время, А.Н. Вабище-
вич приходит к выводу об отсутствии национальных аспектов в деятельности поздних протестантских организа-
ций. В качестве причин отсутствия целенаправленного участия в национально-культурной деятельности автор 
указывает их стремление избежать конфликтов с государственными властями [46]. Т.В. Лисовская отмечает, что 
социальной базой позднепротестантского движения стало коренное (по антропогенетическому признаку) бело-
русское (по этническому признаку) православное (по религиозному признаку) население [47, c. 308]. При этом 
автор приходит к выводу об отсутствии чёткой национальной самоидентификации и выраженной национальной 
идеи позднепротестантского движения Западной Беларуси в 1921 – 1939 гг. в связи с иными приоритетами  
в деятельности – развитие и институционализация движения на данном этапе [48, c. 115].  

В целом, в белорусской историографии в вопросе национальной идентичности позднепротестантского 
движения закреплен тезис о формирования движения на основе местного населения, однако вопросы националь-
ной идентичности и участия в национально-культурных процессах разработаны в недостаточной степени, в осо-
бенности при изучении советского периода и периода трансформации движений в 1990-е – 2000-е гг.  

Заключение. Как мы видим, в историографии при разработке вопросов места и роли позднепротестант-
ских деноминаций 1920 – 1930-х гг. наблюдается изменения подхода: происходит отход от советской парадигмы 
оценки позднего протестантизма как негативного явления, нежелательного субъекта общественной системы  
к восприятию движения как неотъемлемой части религиозной структуры белорусского общества. При этом как 
отечественная, так и иностранная историография тяготеет к обобщениям, изучению преимущественно кон-
кретно-исторических аспектов развития движения на основе старой источниковой базы, вне внимания исследо-
вателей остаются религиозная периодика, архивы религиозных общин, не используются нарративные методы 
исследования, что не позволяет в достаточной мере осветить вопросы определения места позднепротестантского 
движения в белорусском обществе и степени его участии в социокультурном развитии Беларуси. Данные во-
просы только входят в сферу изучения научным сообществом.  
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IN BELARUSIAN AND FOREIGN HISTORIOGRAPHY 

 
T. LISOUSKAYA 

 
The article presents an analysis of Belarusian and foreign historiography on the place and role of Evangelicals. 

The author identifies three approaches to determining the place of Evangelical movements in society: reactionary, based 
on the anti-religious concept of the Soviet period; integrative, based on the recognition of the movement as an integral 
part of the confessional structure of society; through the prism of national identity. 
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