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ПРОТЕСТАНТЫ НА ВЕТКОВЩИНЕ В 20-е ГОДЫ ХХ ВЕКА 

 
В последние два десятилетия белорусская историография пополнилась рядом исследова-

ний, посвященных различным аспектам истории христианских конфессий на территории БССР 
в 20–30-е гг. ХХ в. В научной литературе получила освещение и история христианства в от-
дельных регионах, в частности, на Гомельщине. Подробнее о существующих достижениях в 
данной сфере рассказывается в одной из статей автора этих строк [1]. Между тем, некоторые 
интересные сюжеты конфессиональной истории все еще остаются без внимания со стороны 
ученых. К числу таковых сюжетов относится история протестантских общин на Ветковщине. 
Сохранившиеся архивные документы позволяют в какой-то мере приоткрыть завесу неизвест-
ности над их прошлым. 
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В 20-е гг. ХХ в. на территории Ветковщины существовала община евангельских христиан 
(в официальных документах тех лет – Сивинская община). Район деятельности общины охва-
тывал села и деревни Сивинка, Борьба (до 1928 г. Романово), Глуховка, Глыбовка, Гута, Закру-
жье, Красный Угол, Купреевка, Неглюбка, Новоселки, Радуга, Светиловичи, Хальч [2, л. 7]. 
Есть факты, что в начале 1920-х гг. евангельские христиане проживали также в деревнях Ухово 
и Дубовый Лог, а также в поселке Подгорье и хуторе Егоров [2, л. 34; 3, л. 112]. В конце  
1920-х гг. в Сивинской общине насчитывалось 8 групп верующих: собственно Сивинская груп-
па, Борьбянская, Халецкая, Радужская, Купреевская, Неглюбская, Светиловичская, Гутницкая 
[2, л. 30]. Мы не располагаем сведениями, когда именно и почему евангельские христиане поя-
вились на территории Ветковщины. Возможно, что возникновение здесь общины евангельских 
христиан стало следствием миссионерской деятельности представителей других протестант-
ских общин, к тому времени уже существовавших на Гомельщине. Так, в Чечерске еще в 1882 г. 
появилась баптистская церковь. Общины баптистов существовали также в селах Уть и Усохи 
(ныне территория Добрушского района) [4, с. 130].  

В очерке истории баптизма на Гомельщине, размещенном на сайте гомельской церкви 
ЕХБ, есть информация о том, что еще в 1907 г. в деревню Хальч Гомельского уезда с юга Ук-
раины вернулись братья Наум и Самсон Приходько, которые были там в заработках. Спустя 
определенное время по деревне прошла молва, что они перестали поклоняться иконам и отсту-
пили от православной веры, став штундистами. Это вызвало недовольство остальных жителей 
деревни, братьев привлекли к мировому суду, который постановил выселить их за пределы де-
ревни [5]. Возможно, что братья Приходько и были основателями (или одними из основателей) 
протестантской общины в рассматриваемом регионе.  

Сохранились данные, что некоторые протестанты, проживавшие на Ветковщине в 20-е гг. 
ХХ в., в дореволюционный период были в Америке. В частности, на заработках там в период с 
1913 по 1916 г. находился житель деревни Купреевка Георгий Кононович Климов. В Америке 
был и житель деревни Гута Иов Васильевич Германов [2, лл. 34, 36]. В 20-е гг. ХХ в. они явля-
лись рядовыми членами Сивинской общины, но, возможно, что с протестантским вероучением 
они познакомились еще во время своего нахождения за океаном и приняли его, а затем, вер-
нувшись в родные края, стали распространять протестантизм среди соотечественников. Однако 
самый ранний документально зафиксированный факт существования евангельских христиан на 
Ветковщине, обнаруженный нами, относится к 1920 г. [2, л. 34].  

По сохранившимся спискам членов Сивинской общины, которые ежегодно подавались в 
Гомельский губернский исполком, можно судить о ее количественном составе в рассматривае-
мый период. На протяжении 20-х гг. ХХ в. численность евангельских христиан на территории 
Ветковщины постепенно возрастала. Если в начале 1920-х в общине насчитывалось чуть более 90 
человек, то в 1925 г. – 107 человек, а в 1927 г. уже 145 человек [2, лл. 5–6 об, 15–16 об, 23–25]. 
Например, в начале 1930-х гг. деревне Гута проживало 20 человек, входивших в Сивинскую об-
щину. Все они стали евангельскими христианами на протяжении 1924–1931 гг. [2, л. 36]. Все жи-
тели Сивинки, относящие себя к евангельским христианам (41 человек), вступили в их ряды на 
протяжении 20-х гг. ХХ в. (начиная с 1921 г.) [2, лл. 33–33 об]. Среди неофитов могли быть и 
те, кто в прошлом вел образ жизни, далекий от христианского. Так, в 1920 г. в общину вступил 
Трофим Атрощенков (ему был 31 год), который ранее, при царской власти был судим за мо-
шенничество [2, л. 34]. Были и те, кто покидал ряды евангельских христиан. Так, в 1925 г. из 
общины вышло 6 человек, а на протяжении 1926–1927 гг. – еще 7 [2, лл. 19, 26]. 

В архивных документах сохранился устав Сивинской общины евангельских христиан. 
«Единственным уставом для духовной деятельности церкви Евангельских христиан» провоз-
глашалась «Библия Ветхого и Нового Завета (как Слово Божие)». В общину мог вступить лю-
бой человек, «уверовавший во Христа по Священному Писанию и после предварительного ис-
пытания приняв водное крещение и руководствуясь в дальнейшей жизни учением Христа». Со-
ответствующее решение принималось на общем собрании членов общины большинством голо-
сов путем открытого голосования. В уставе был определен принцип отношения евангельских 
христиан к власти и политической деятельности. Провозглашалось, что «община евангельских 
христиан является, в сущности, свободной народной Евангельской церковью, которая никогда 
не была и не может быть в соединении с государством или в зависимости от него, так как Цар-
ство Христа не от мира сего. Ввиду этого община чужда всякой политики».  

У евангельских христиан были свои молитвенные дома, они проводили собрания, чтения 
и разборы Библии, «собеседования» (беседы на христианские темы – Авт.), «вечера Христовой 
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любви и Евангельского пения». Особенностью Сивинской общины являлось отсутствие обяза-
тельной десятины. В уставе лишь оговаривалось, что отдельные члены общины или ее уполно-
моченные могут собирать «добровольные пожертвования для покрытия расходов, связанных с 
обладанием культового имущества» [6, л. 117]. 

Устройство общины базировалось на демократических принципах: ее руководители из-
бирались непосредственно верующими. Общину возглавлял «исполнительный орган», распола-
гавшийся в деревне Сивинка (вероятно, отсюда и название общины) и включавший 13 человек. 
В него входили жители Сивинки, Борьбы, Хальчи, Купреевки, Гуты, Новоселок и Радуги. Су-
ществовала должность председателя общины, которая была выборной. Ее поочередно занимали 
Мартин Демьянович Сугонякин (в некоторых документах Мартиян), Филипп Иванович Фицев, 
Епифан Михайлович Федоров [2, лл. 7, 28].  

Пресвитером Сивинской общины являлся земледелец из деревни Хальч Мина Васильевич 
Коробушко [2, л. 7]. На сайте Гомельской церкви ЕХБ приводятся сведения о том, что в конце 
20-х гг. ХХ в. он также был проповедником церкви баптистов в Гомеле [5]. Кроме пресвитера, в 
Сивинской общине было несколько проповедников. Все они являлись мужчинами, в то время 
как в других протестантских общинах на территории Гомельщины проповедниками могли быть 
женщины и девушки. Так, в деревне Пытьковке, где проживали протестанты, проповедником в 
их среде являлась двадцатилетняя Ирина Ковалева [3, л. 171]. В Сивинской общине существо-
вали также должности секретаря и казначея. На протяжении 1920-х гг. казначеями являлись 
Андриян Минович Слепухин, Терентий Прохорович Сугонякин, Емельян Евстратович Дубоде-
лов, все из Сивинки [2, лл. 5, 28]. 

В социальном плане абсолютное большинство протестантов, принадлежавших к Сивин-
ской общине, являлись крестьянами. Размеры их земельных наделов в середине 1920-х гг. ва-
рьировались от 2 до 16 десятин земли. Например, у жителя деревни Купреевка Кузькина Ивана 
(1901 г.р.) было 2 десятины земли, а также корова и лошадь. Житель той же деревни Кузькин 
Лаврен (1898 г.р.) являлся владельцем 4 десятин земли, дома, лошади и коровы. Некоторые 
евангельские христиане в официальных советских документах тех лет определялись как «чер-
норабочие». Отдельные протестанты относились к категории «неимущих» (к примеру, Георгий 
Краснов из деревни Хальч) или батраков (Пётр Сударов из Гуты) [2, лл. 17, 34, 37]. Однако это 
были единичные случаи.  

Советская пропаганда довоенного времени пыталась сформировать в общественном соз-
нании образ «сектанта» – противника колхозного строительства. В реальности это не всегда 
соответствовало действительности. Так, из 41 члена общины, которые проживали в Сивинке, в 
местном колхозе состояло 13 человек [2, лл. 33–33 об]. Хотя, безусловно, среди протестантов 
были и те, кто не желал вступать в колхоз. К примеру, уже упомянутый ранее Мартин Сугоня-
кин, у которого было в 1920-е гг. 5 десятин земли, в колхоз не вступил, и в документах фигури-
ровал как «единоличник» [7, с. 182]. Большинство евангельских христиан Ветковщины были 
неграмотными или малограмотными. Так, в деревне Гута среди протестантов грамотными яв-
лялось всего лишь 2 человека. В Сивинскую общину входили люди разного возраста. На терри-
тории Светиловичского сельсовета проживали евангельские христиане, родившиеся в период с 
1866 по 1905 гг. [2, л. 31, 36]. Внимание властей деятельность Сивинской общины привлекла в 
1925 г., когда было предписано зарегистрировать общину в Административном отделе Гомель-
ского губернского исполкома, что вскоре и было сделано, и «иметь наблюдение» за ней [3, л. 119].  

Как сложилась судьба протестантов Ветковщины в последующие десятилетия? В 1930-е гг. 
их не обошел стороной молох репрессий. Так, в декабре 1933 г. был арестован Мартин Сугоня-
кин, отец шестерых детей, являвшийся ранее председателем общины. Уже в феврале 1934 г. он 
был осужден к 5 годам заключения. Дождаться освобождения ему было не суждено – 25 января 
1935 г. Мартин Сугонякин умер в заключении в Темлаге (Темлаг – Темниковский исправительно-
трудовой лагерь в Мордовии). В сентябре 1989 г. он был реабилитирован [7, c. 182]. После ава-
рии на Чернобыльской АЭС ряд населенных пунктов, где ранее проживали протестанты, ока-
зался в зоне отселения (Сивинка, Борьба, Гута и др.). На месте некогда существовавших дере-
вень в буквальном смысле не осталось камня на камне, а их жители и их потомки ныне прожи-
вают в различных уголках Беларуси, а также за ее пределами. 
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ИЗ ИСТОРИИ СКАУТСКОГО ДВИЖЕНИЯ В ПОЛЬШЕ 
 
Скаутское движение в Польше представлено деятельностью Союза польских харцеров 

(СПХ). Союз польских харцеров зарегистрирован в качестве самостоятельного юридического 
лица в Польше. Данная молодежная организация проводит неформальные образовательные и 
лидерские тренировочные программы для девочек и мальчиков в возрасте от 6 до 25 лет. Ее 
деятельность рассчитана для всех молодых людей, независимо от их происхождения, нацио-
нальности, расы или вероисповедания. Она призвана обеспечить безопасную среду для дея-
тельности молодых людей с целью развивать их потенциал в качестве ответственных и актив-
ных граждан, которые принимают участие в своих местных, национальных и международных 
сообществах и всех сферах жизни общества.  

Про деятельность польской национальной скаутской организации известно еще, начиная 
с 1909 г. В 1910 г. на польских землях появляются первые скаутские отряды, когда польская 
молодежь познакомилась с работой «Скаутинг для мальчиков» британского военачальника, 
оснавателя скаутского движения Роберта Баден-Пауэлла. Кроме того скаутингом заинтересова-
лись также различные независимые организации, как «Антропологи» (академическая организа-
ция, готовившая молодежь к борьбе за независимость Польши), «Сокол» (спортивное товари-
щество патриотического характера), «Элевсин» (католическая ассоциация воздержания). При 
львовском «Соколе» (на территории австрийской Галиции) возник первый союз скаутов, а Ан-
джей Малковски в 1911 г. организовал первое скаутское движение. 22 мая 1911 г. Анджей 
Малковски официально провозгласил об образовании скаутской организации в составе первых 
четырех отрядов. Этот день теперь считается днем рождения Союза польских харцеров. Неле-
гальные польские скаутские организации появились в конце 1911 г. на территории России и в 
1912 г. в Пруссии в Познани. Одним из важных событий в истории польского харцерства стал 
выезд всех польских скаутских отрядов под руководством Анджея Малковского на слет скау-
тов в 1913 г. в Бирмингем [1, s. 18–19]. 

С 1 по 2 ноября 1918 г. в Люблине состоялся съезд представителей всех польских скаут-
ских организаций. На нем было принято решение создать общую молодежную организацию – 
Союз польских харцеров. После окончания Первой мировой войны польские харцеры приняли 
активное участие в обороне Львова («Львовские орлята»), великопольском восстании 1918–
1919 гг., в трех силезских восстаниях, советско-польской войне и плебисцитах по вопросу оп-
ределения границ польского государства. В то же время в начале 1920-х гг. наблюдается массо-
вый уход молодежи из организации. Связано это было с тем, что главная цель молодежного 
движения – добиться независимости для польского государства – была достигнута. Харцеры 
вынуждены были поставить перед собой новые цели и определить свою роль в развитии неза-
висимого польского государства. В результате на территории Польши появляются новые скаут-
ские организации: Свободные скауты, действовавшие в 1921–1923 гг. и Красные харцеры, дей-
ствовавшие с 1926 г. в среде рабочей молодежи [2, s. 50].  
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