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Статья И.Г.Луковенко, М.И. Мирошниченко "Особенности

возникновения баптистского движения в Украине" посвящена анализу 
предпосылок возникновения и становления евангельского баптистского движения в 
Украине, формированию специфических национальных черт в первые десятилетия 
его существования на украинских землях. Утверждается, что самосознание 
украинских евангельских протестантов основывается на западных вероисповедных 
документах, но отбирает в них только то, что согласуется с культурным и 
историческим контекстом. Обосновывается тезис о том, что специфика социально
богословской позиции украинских евангельских церквей становится понятной при 
сопоставлении ее с православной традицией, культурным и историческим 
контекстом.

Ключевые слова: украинский баптизм, штундизм, пиетизм, евангельское движение, 
духовные поиски.

Article by I.H. Lukovenko and M.l. Miroshnichenko "Peculiarities of origin of 
the Baptist movement in Ukraine» is devoted to the analysis of the prerequisites of the 
rise and formation of the Evangelical Baptist movement in Ukraine, formation of specific 
national features in the first decades of its existence on Ukrainian soil. The article claims 
that self-consciousness of Ukrainian Evangelical Protestants is based on Western 
denominational documents, but picks from them only what is consistent with the cultural 
and historical context. The authors prove that the specificity of social and theological 
positions of Ukrainian Evangelical churches becomes understandable when compared 
with the Orthodox tradition, cultural and historical context.
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РОЛЬ ВЕРОУЧЕНИЯ В ИСТОРИИ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН- 
БАПТИСТОВ НА ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Евангельско-баптистское движение на Восточнославянском 
пространстве возникло и развилось во второй половине XIX -  начале XX 
века. Отдельные анклавы евангельского пробуждения возникают в 
Российской империи в 60-е годы XIX в. В это же время начинают 
появляться и первые вероучительные тексты, отражающие взгляды 
религиозных новаторов. Согласно известному мнению, евангельско
баптистское движение не носило доктринального характера, а было 
движением духовного возрождения* 8. Отчасти с этим можно согласиться, 
так как разработанная теология действительно не была его изначальной 
отличительной чертой. В то же время само наличие, пусть и не
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8 Савинский С.Н. История русско-украинского баптизма. Учебное пособие. -  Одесса, 
1995.-С . 4-6.



отличающихся подробной теологической детализацией, вероучительных 
текстов ясно указывает на то, что первые евангельские верующие в 
Российской империи имели определенные доктринальные убеждения9.

Следует отметить, что для мирового баптистского движения, с одной 
стороны, характерен некоторый скепсис по отношению к вероучениям, так 
как единственным источником доктринальных убеждений считается 
Священное Писание10. С другой стороны, с самого начала своего 
существования, т.е. с первой пол. XVII в., баптизм постоянно создавал 
вероучения. Поскольку, несмотря на то, что вероучительные тексты в 
глазах баптистов не могли сравниться по авторитетности с 
богодухновенным Священным Писанием, важнейшие аспекты 
библейского учения в миссионерских и назидательных целях должны быть 
кратко и доступно изложены. Кроме того, баптизм был изначально 
движением именно доктринальным, отстаивающим крещение взрослых по 
вере и реальное всеобщее священство. Это обстоятельство тоже требовало 
изложения в особых вероучительных документах.

Учитывая существующую связь между Восточнославянским 
евангельско-баптистским движением и мировым баптизмом, частью 
которого было и весьма значимое для развития религиозной ситуации в 
Российской империи, германское баптистское возрождение, не следует 
считать русских и украинских верующих исключительно движимыми 
идеей рождения свыше. Хотя не вызывает сомнения, что в целом 
доктринальные вопросы, а особенно системное изложение доктрин, не 
были для них первоочередным приоритетом. Так или иначе, вероучение 
имело значение и для восточнославянских верующих, хотя, вероятно, в 
меньшей степени, чем у их западных единомышленников11.

Следует отметить еще одну особенность теологических воззрений 
восточнославянских евангельских верующих. Не только личные 
убеждения членов Церкви, но и коллективные воззрения целых общин 
могут значительно отличаться от зафиксированных в вероучительных 
текстах. Эту особенность обязательно нужно иметь в виду, хотя не следует 
и преувеличивать ее значение, полностью отрицая наличие у русских и 
украинских верующих системы теологических воззрений или 
доктринальное единство русско-украинского единства в принципиальных 
вопросах. Не стоит придавать излишнего значения и присущему, как 
считается, восточнославянскому мышлению, «стремлению к хаосу». Во- 
первых, отсутствие умения ясно выражать и излагать свои убеждения еще 
не означает, что у человека вообще нет устойчивых воззрений. Во-вторых,
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при всей относительной хаотичности мировоззрения, действительно 
присущей значительной части восточных славян, к евангельскому 
движению часто примыкали люди, способные самостоятельно мыслить и, 
соответственно, в большей степени расположенные к систематизации, чем 
свои соплеменники в целом.

Важнейшим источником вероучения восточнославянских баптистов 
безусловно было само Священное Писание, т.е. канонические книги 
Ветхого и Нового Заветов. Библейский характер движения ясно выражен, 
как в вероучительных текстах нового духовного движения, так и в 
проповедях и высказываниях служителей и «рядовых» участников 
восточнославянского духовного баптистского возрождения . Именно 
Библия и непосредственно принимаемые библейские цитаты были 
важнейшим и единственным бесспорным источником, формировавшим 
конфессиональные воззрения восточнославянских баптистов. Остальные 
источники принимались лишь в связи с Библией, Словом Божьим, хотя и 
влияли на интерпретацию отдельных библейских текстов.

Однако взгляды русских и украинских евангельских верующих 
формировались под влиянием различных влияний и факторов. Исходной 
базой для формирования русского евангельско-баптистского движения во 
многом послужили общины духовных христиан-молокан. Молоканство 
оказало сильное влияние на мировоззрение первых поколений русских 
баптистов. Это влияние в какой-то степени прослеживается вплоть до 
нашего времени . На украинской почве зарождение евангельско
баптистского движения связано с таким явлением как штундизм. 
Штундизм, в свою очередь, развивался на почве православия12 13 14. Учитывая, 
что восточнославянский баптизм зародился и развивался в условиях 
православной культуры, влияние на него православного богословия и 
менталитета представляется бесспорным. Отдельным важным фактором, 
имеющим значение в процессе формирования Восточнославянского 
евангельского христианства-баптизма, следует признать влияние 
российских немцев. Тут сыграли свою роль и пиетистское возрождение в 
среде немцев, и немецкий баптизм, и практическое богословие братских 
меннонитов. Следует отметить, что важнейшее и общепризнанное 
«Исповедание веры христиан-баптистов», изданное Ф.П. Павловым (1906 
г., Ростов-на-Дону)15 и переизданное Н.В. Одинцовым (1928 г., Москва)16, 
было по существу переводом «Исповедания баптистских церквей в

12 Алексий (Дородницын), епископ. Материалы по истории религиозно
рационалистического движения на юге России во второй половине XIX столетия. -  
Казань, 1908. -  С. 473-572.
13 Клибанов А.И. История религиозного сектантства в России (60-е годы XIX в. - 
1917 г.).-М., 1965.-С . 165, 170-172.
14 Рождественский А. Южнорусский штундизм. -  СПб., 1889. -  С. 168-169.
15 Вероучение русских евангельских христиан-баптистов. -  Ростов-на-Дону, 1906. -
16 с.
16 Исповедание веры христиан-баптистов. -  М., 1928. -  16 с.
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Германии», составленного И. Онкеном, Ю. Кебнером и Г. Леманном (1847 
г.). Таким образом, официальное вероучение баптистов Российской 
империи было самым тесным образом связано с вероисповедными 
воззрениями их германских братьев.

В то же время, близкие баптистам немецкие братские меннониты, 
оказавшие сильное влияние на славянских баптистов, в частности, в 
Украине, отличались несколько иными воззрениями на отдельные 
богословские и церковно-практические вопросы. Им была чужда 
кальвинистская версия сотериологии, отраженная в «Исповедании» 
И. Онкена. Кроме того, они были убежденными пацифистами. В этих 
вопросах взгляды братских меннонитов практически совпадали с 
воззрениями духовных христиан-молокан, которые были, как мы уже 
отмечали, историческими предшественниками баптистов в Российской 
империи . Арминианское богословие и пацифистские настроения были 
широко распространены в восточнославянских баптистских общинах, 
несмотря на их явно противоречие «Исповеданию» Павлова -  Одинцова.

Следует отметить и то, что некоторые чрезвычайно важные для 
славянских баптистов Российской империи практические аспекты 
благочестия, в частности отказ от употребления спиртного и табака, не 
были отражены в «Исповедании», что было естественно в свете его 
иностранного происхождения. Вышеперечисленные особенности также 
могут быть объяснены как молоканским, так и менонитским влиянием.

Необходимо отметить и то, что в сознании восточнославянских 
баптистов «вера» была теснейшим образом связана с повседневной 
святостью и праведным образом жизни. Соблюдение заповедей, как 
важнейшая обязанность христианина, подразумевалось и авторами 
«Исповедания». Однако в тексте «Исповедания» имеются лишь краткие 
упоминания о «святом образе жизни». Для восточнославянских баптистов 
практическое благочестие было вопросом чрезвычайной важности, что 
естественно для православного контекста, в котором они жили. «Вера», 
«соблюдение заповедей», «спасение» в православном понимании очень 
тесно взаимосвязаны, что отразилось не только на духовных 
представлениях, но и в практике баптистов Российской империи. Более 
того, то, что для православных было духовным идеалом, баптисты 
стремились сделать правилом жизни. Этим во многом объясняется 
жесткость баптистской церковной дисциплины и большое количество 
случаев исключения из общин, связанных с нарушением различных норм 
христианской морали17 18.

17 Алексий (Дородницын), епископ. Материалы по истории религиозно
рационалистического движения на юге России во второй половине XIX столетия. -
С. 485.
18 Кушнеров И. П. Краткая записка о возникновении, развитии, о настоящем 
положении евангельского движения в России и о нуждах русских евангельских
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Подводя итог первым десятилетиям развития вероучительного 

аспекта восточнославянской баптистской культуры, следует 
констатировать, что официальное «Исповедание веры» отражало 
убеждения и духовную практику церквей не в полной мере, а в ряде 
случаев не соответствовало убеждениям большинства или значительной 
части верующих. Оформившееся в начале XX века в России движение 
евангельских христиан, возглавляемое И.С. Прохановым, издало 
собственное «Вероучение» в 1910 г.19 20 Оно отражало воззрения и духовную 
практику нового движения. В частности, в нем нашло отражение 
арминианское богословие и подчеркнуто демократические тенденции в 
устройстве поместных церквей. Сравнительный анализ вероучительных 
текстов евангельских христиан и баптистов показывает близость этих двух 
течений, хотя и не полную идентичность. На практике, судя по всему, 
взгляды евангельских христиан и баптистов были еще ближе, так как
последние, в отличие от своих немецких собратьев, в массе своей были

20чужды кальвинизму .
Условия состоявшегося в 1944 г. официального объединения 

евангельских христиан и баптистов в один Союз показывают, что различия 
двух течений, с точки зрения участвовавших в объединительном 
совещании служителей, касались некоторых частных вопросов церковной 
практики, а отнюдь не теологии21. Хотя отсутствие в документах 
совещания упоминания о вероучительных различиях может быть 
объяснено и скромной ролью вероучительных текстов в реальной жизни 
общин, озабоченных более всего выживанием в атеистическом 
тоталитарном государстве и сохранением христианского образа жизни в 
агрессивно настроенном обществе.

Превращение под давлением государства Всесоюзного Совета 
Евангельских христиан-баптистов в руководящий орган, под эгидой 
которого должны были действовать почти все протестантские общины в 
СССР, также не способствовало обсуждению вероучительной тематики. 
Августовские соглашения 1945 г., давшие старт вхождению церквей 
пятидесятников в евангельско-баптистское братство, в основном 
обуславливали вопросы церковной практики и лишь кратко касались 
богословия и вероучения.22 Углубление в теологическую тематику и 
выработка вероучительных формулировок, касающихся спорной области 
пневматологии, неизбежно обнажила бы несовместимость теологических

христиан, известных в общежитии... как пашковцы, баптисты, новомолокане и т.п. -  
СПб.: [Б.и.], 1905.-С.8.
19 Изложение евангельской веры, или Вероучение евангельских христиан. Изд. И. С.
Проханова. - СПб., 1924. -  48 с.20Кунцевич Л.З. Изложение и разбор вероучения баптистов. -  Харьков, 1911. -  С. 6.
21 Заватски В. Евангельское движение в СССР после Второй мировой войны. -М.,
1995 -  С. 99.
22 Митрохин Л.Н. Баптизм: история и современность (философско-социологические 
очерки). -  СПб, 1997. -  С. 405-408.



воззрений евангельских христиан-баптистов и христиан веры 
евангельской.

В 60-е годы XX века, после длительного перерыва, в евангельско
баптистском братстве обнаружился интерес к вероучению. Это было 
связано с постепенным осознанием важности ясного и краткого 
формулирования важнейших богословских истин для духовного 
воспитания верующих. Представляется вполне закономерным, что из всех 
исторических вероучительных текстов предпочтение было отдано тексту, 
разработанному И.В. Кагелем . Оно отличалось краткостью и отсутствием 
подробной детализации, которая могла бы привести к конфликтам в весьма 
неоднородном братстве.

В 1985 г. на Всесоюзном съезде Евангельских христиан-баптистов 
было принято новое вероучение, в разработке которого приняли участие 
виднейшие служители и богословы того времени, представлявшие 
различные республики Советского Союза. Новое вероучение было 
достаточно подробным и было призвано служить пособием для духовного 
обучения церквей, но не имело статуса официального и обязательного для 
всех вероучительного документа. Вероучение 1985 г. приобрело 
официальный статус в современном Российском Союзе евангельских 
христиан-баптистов уже после распада СССР .

Современное российское братство евангельских христиан-баптистов 
испытывает острую нужду в вероучении. С одной стороны, это связано с 
необходимостью поддерживать на приемлемом уровне вероучительную 
грамотность верующих в поместных церквах. Такая задача особенно 
актуальна на современном этапе, поскольку за постсоветский период 
общины ЕХБ пополнились большим количеством людей, не являющихся 
выходцами из баптистских семей и не получивших семейного духовного 
воспитания. С другой стороны, в РСЕХБ на данный момент входят церкви, 
значительно отличающиеся друг от друга формой проведения 
богослужения. В такой ситуации важность доктринального единства для 
сохранения целостности братства становится все более очевидной. 
Потребность иметь четко сформулированное вероучение обостряется в 
связи с необходимостью отстаивания баптистских воззрений перед лицом 
носителей иных убеждений, поскольку в современной России, особенно в 
крупных городах представлен достаточно широкий спектр различных 
религиозных организаций и учений. Известный интерес к вероучительным 
документам наблюдается и в сообществах евангельских христиан- 
баптистов других стран СНГ, исторически связанных с наследием 
восточнославянского баптизма. 23 24
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23Краткое изложение вероучения евангельских христиан. -  СПб., 1913. -  16 с.
24 Российский Союз Евангельских Христиан-Баптистов. Вероучительные, духовные 
и организационные основы. -  М., 2010. -  С. 5.
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У статті М. Іванова проаналізовані фактори формування віровчення 
евангельских християн-баптистів східнослов’янського регіону. Автор звернув 
особливу увагу на статус і роль Святого Письма як головного авторитету в 
питаннях віри. Оскільки витлумачення Біблії - як на індивідуальному так і на 
міжцерковному рівні - різнилося, то віровчення було покликане роз’яснити 
основні доктринальні позиції баптизму, встановити порядок організації 
церковного життя та вказати на практичні аспекти життя християнина. Нині 
важливість віровчення для братства ЄХБ пояснюється необхідністю 
утвердження у вірі новонавернених членів помісних церков. Викладання 
доктрини Писання також ставить за мету розвиток у всіх євангельських віруючих 
навиків формулювання і відстоювання своїх позицій в поліконфесійному 
середовищі

Ключові слова: віровчення, армініанське богослів’я, духовне виховання, 
доктринальна єдність.

В статье М. Иванова проанализированы факторы формирования 
вероучения евангельских христиан-баптистов восточнославянского региона. 
Автор обратил особое внимание на статус и роль Священного Писания как 
главного авторитета в вопросах веры. Поскольку толкование Библии, как на 
индивидуальном, так и на межцерковном уровне, нередко различалось, 
вероучение было призвано объяснить основные доктринальные позиции 
баптизма, установить порядок организации церковной жизни и указать на 
практические аспекты жизни христианина. В настоящее время важность 
вероучения для братства ЕХБ объясняется необходимостью утверждения в 
вере новообращённых членов поместных церквей. Преподавание доктрины 
Писания также имеет целью развитие у всех евангельских верующих навыка 
формулировать и отстаивать свои позиции в поликонфессиональной среде.

Ключевые слова: вероучение, арминианское богословие, духовное воспитание, 
доктринальное единство.

This article analyses the factors of formation of Evangelical Christian Baptist 
doctrine in the Eastern-Slavic region. The author gives special attention to the status 
and role of Holy Scripture as the main authority in the issues of faith. As the
interpretation of Bible, both individual and between churches, often differed, the 
doctrine intended to explain main doctrinal positions of Baptism, set the 
arrangements of the church life and point to the practical aspects of Christian life. At 
present, the importance of doctrinal teaching for ECB brotherhood is explained by the 
necessity of strengthening the faith foundations of the newly converted local 
churches members. Teaching the Scripture doctrine is also intended to foster the 
skills of believers in articulation and defending their beliefs in the multi-confessional 
milieu.

Keywords: doctrine, Arminian theology, spiritual training, doctrinal unity.


