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Abstract: In the 13th and 14th centuries, Islam began to spread on the is-
lands of the Malay Archipelago. Islam began to spread in Indonesia. The 
Portuguese and the Dutch prevented its spread to the eastern territories. 
European missionaries began active work in the 19th century; the main 
results achieved during the period of independence. The Suharto govern-
ment's policy of banning traditional religions led most of their followers to 
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reached 7,4% of the population, with growth in recent decades due to 
higher birth rates in the east and southeast of Indonesia, which have 
Christian majorities. 
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В XI в. о. Ява стал экономическим, культурным и политическим 

центром Малайского архипелага. В торговых городах получили рас-

пространение буддизм и индуизм, большинство населения практико-

вали традиционные верования. Распространение ислама началось в 

XIII-XIV вв. и шло вдоль торговых путей с запада на восток1.  

В 1511 г. португальцы взяли штурмом Малакку и установили 

контроль над важнейшим для торговли с востоком Малаккским проли-

вом. После этого португальцы основали форты на Молуккских остро-

вах и взяли под контроль торговлю пряностями. В 1534 г. на Мо-

луккских островах основана католическая миссия. Большинство жите-

лей этого региона продолжало придерживаться традиционных верова-

ний, но князья торговых городов, с которыми взаимодействовали пор-

тугальцы уже обратились в ислам. В конце XVI в. развернулась война 

между португальцами и мусульманскими князьями, которая приняла 

характер религиозной. Боевые действия привели к ускоренному рас-

пространению ислама2. 

Голландская Ост-Индская компания 

В 1641 г. голландские войска овладели стратегически важным го-

родом Малаккой. Управлением новыми территориями занималась Гол-

ландская Ост-Индская компания (далее – ГОИ). В середине XVII в. 

компания вытеснила португальцев с Молуккских островов, многие ка-

толики переселились на оставшийся под властью Португалии остров 

Флорес, а также на Филиппины3. Центром голландских владений стал 

город Батавия на Яве. Компания сохраняла монополию на торговлю 

пряностями, их производство было перенесено на христианские терри-

тории.  

До конца XVIII в. Реформатская церковь имела статус государ-

ственной в Нидерландах. Кальвинизм первоначально был одним из 
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наиболее «жестких» направлений протестантизма, его отличала док-

трина о божественном предопределении, которое предначертало 

судьбу человека к спасению или вечной погибели без возможности это 

изменить. Для самого Кальвина миссионерство ограничивалось време-

нами апостолов4.  

ГОИ препятствовала распространению ислама на территории, 

население которых исповедовало традиционные религии. По соглаше-

нию с мусульманскими правителями взаимно запрещался переход в 

другую религию христиан и мусульман.5 ГОИ обеспечивала религиоз-

ные потребности сотрудников компании и местных жителей, приняв-

ших крещение. В 1700 г. из 18,1 тыс. сотрудников компании, 95 рабо-

тали в церкви, четверть были пасторами, остальные – помощниками 

пасторов. Пасторы проводили межденоминационные богослужения. 

Каждая христианская община получила церковное здание и школу, 

учителями и помощниками пасторов выступали местные жители6. 

ГОИ выплачивала небольшую премию при обращении в христи-

анство7, имелись случаи крещения отдельных вождей, которые надея-

лись получить защиту от более сильных соседей. В конце XVIII в. в 

голландских колониальных владениях проживало 40 тыс. протестантов 

и несколько тысяч католиков8.  

Колониальный период 

Голландская Ост-Индская компания была национализирована в 

1800 г. К началу XIX в. большинство местных жителей исповедовали 

ислам. В труднодоступных районах части островов и на большей части 

малонаселенной восточной части Малайского архипелага сохранялись 

традиционные религии. Несмотря на секуляризацию Голландии, коло-

ниальная администрация финансировала миссионерские школы и боль-

ницы, стремясь предотвратить обращение в ислам регионов, исповеду-

ющих традиционные религии9.  

Чтобы повысить эффективность миссии в 1817 г. королевским 

указом создана «Протестантская церковь Нидерландской Ост-Индии» 

(Indische Kerk), которая объединила деноминации исторического  

протестантизма. Церковный совет Indische Kerk назначался  

губернатором10.  

Христианство распространялось, прежде всего, за счет миссио-

нерских школ. Поощрялось принятие христианства солдатами – при 

крещении они получали специальную выплату, а также им назначалось 

более высокое жалование. Миссионер ван Каппеллен отмечал, что 

только пятая часть новообращенных посещали церковь11. 
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С целью предотвращения межденоминационной конкуренции, 

каждый европейский священнослужитель получал разрешение на веде-

ние миссионерства на определенной территории, миссионерские рай-

оны не пересекались. Католическая церковь и американские проте-

стантские миссионеры не соблюдали эти ограничения.  

Значительное распространение в Нидерландской Ост-Индии по-

лучили миссионерские общества немецкого происхождения. Самым 

крупным из них было «Рейнское миссионерское общество». Как пра-

вило, миссионерские организации выбирали в качестве объекта миссии 

определенную этническую общину. Считалось, что глубокие богослов-

ские знания бесполезны для миссионеров, отправляющихся к нециви-

лизованным народам. Постепенно качество подготовки было улуч-

шено, она стала включать знание языков и основ ислама12. Число ино-

странных работников миссий (включая врачей и учителей) выросло со 

160 человек в 1910 г. до 460 в 1940 г. из них 200 были миссионерами. В 

миссионерских учреждениях работали 8 тыс. местных жителей, каж-

дый шестой – в церквях13. Они были помощниками пасторов – они не 

имели права на совершение таинств, позднее они получили такую воз-

можность, но только в пределах колонии. Большая часть времени евро-

пейских миссионеров была посвящена решению административных  

вопросов14. 

Первоначально миссионеры стремились не только обратить в 

христианство, но и европеизировать местных жителей, позднее от этого 

отказались. Представителей племен привлекало христианство как ре-

лигия успешных европейцев. Чтобы привлечь взрослых, миссионеры 

раздавали на первых собраниях табак и бетель. Имелись случаи «сти-

хийной» христианизации, когда новообращенный отправлялся в мис-

сию, проповедуя соплеменникам Евангелие так, как он сам понимал15.  

В XIX в. новообращенных нередко переселяли в отдельные де-

ревни, в которых миссионер выступал в качестве религиозного и свет-

ского лидера. Христиане были склонны понимать Евангелие как новый 

закон, который заменил племенные обычаи. Таинства часто понима-

лись магическим образом16. Обращению часто способствовало измене-

ние уклада жизни – переход от натурального хозяйства к товарному и 

от патриархальных семей к нуклеарным. В сельской местности колони-

альная администрация отдавала преимущество вождям христианского 

вероисповедования17. К 1900 г. миссии были созданы по всей стране, за 

исключением полностью мусульманских регионов, таких как Ачех и 

Западная Суматра.  
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В 1912 г. основано реформаторское движение в исламе – Мухам-

мадия, выступающее за очищение ислама от синкретических традиций 

и противостоящее западному секуляризму и христианским миссиям. Во 

многих регионах Малайского архипелага ислам являлся объединяю-

щим фактором для тех, кто выступал против колониального строя18. 

В XIX в. несколько тысяч мусульман приняли христианство, 

главным образом на острове Ява. В протестантских церквях Суматры в 

1915 – 1930 гг. получили распространение «пробуждения» – массовые 

духовные переживания, которые включали осознание собственной гре-

ховности и убеждение, что грехи прощены Христом. Иногда это при-

нимало крайние черты – верующие уничтожали свое имущество, счи-

тая, что приближается судный день. Ряд лидеров движения были поме-

щены для лечения в госпиталь и принесли покаяние перед прихожа-

нами за ересь и духовное высокомерие19. 

Остров Бали, население которого исповедовало индуизм, был 

полностью взят под контроль колониальной администрации в 1908 г. 

Иностранным миссионерам до середины 1930-х гг. не разрешалось ра-

ботать на острове. Новообращенные сталкивались с негативным отно-

шением соплеменников, для них создавались христианские деревни. 

Многие балийцы-христиане переехали на восточные острова, по про-

грамме переселения, начавшейся в 1960-е гг. В настоящее время боль-

шинство христиан балийского происхождения живут за пределами ост-

рова20. По состоянию на 2018 г. христиане составляли 2,3 % населения 

острова21, что соответствует доле христиан в Индии22. 

Indische Kerk начала миссию среди китайцев в 1856 г., с привле-

чением миссионеров из материкового Китая, которые работали пре-

имущественно среди бедных китайцев. Их соперниками были неокон-

фуцианцы, которые в 1901 г. создали сеть школ «Китайская ратуша». В 

настоящее время китайские церкви стали достаточно состоятельными, 

они уделяют большее значение теологическому образованию и мень-

шее благотворительности23. 

В 1942 г. японские войска оккупировали Нидерландскую Ост-

Индию и интернировали голландцев. В 1943 г. на крупных островах со-

зданы советы протестантских церквей, возглавляемые японскими пас-

торами, членство в которых было обязательным. Опыт взаимодействия 

был учтен при создании «Сообщества церквей Индонезии» в 1950 г.24. 
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Религиозная политика в период независимости 

После окончания II Мировой войны национальная элита Индоне-

зии начала борьбу за независимость. К власти пришла националистиче-

ская фракция, которую возглавил Сукарно. В качестве государственной 

идеологии принята доктрина Панчасила, состоящая из пяти принципов: 

вера в Бога, гуманизм, единство страны, народный суверенитет и соци-

альная справедливость. Предложения мусульманской фракции о за-

креплении обязательности соблюдения норм ислама для мусульман не 

были поддержаны, так как могли подтолкнуть восточные территории к 

сепаратизму. Исламские лидеры перешли в оппозицию25. Во время 

войны за независимость 1945-1949 гг. христиане занимали несколько 

ключевых постов в вооруженных силах и правительстве. 

В 1955 г. в Индонезии впервые состоялись всеобщие выборы, 

57 % голосов получили националисты, 43 % мусульманские партии. 

«Индонезийская христианская партия» при поддержке протестантских 

церквей получила 2,6 %, «Католическая партия» 2 %. В 1957 г. Сукарно 

отказался от парламентаризма и увеличил президентские полномочия.  

После неудачной попытки прокоммунистического переворота 

1965 г. к власти пришел командир армейского резерва генерал Сухарто. 

Эпоха «Нового порядка» началась с разгрома коммунистической пар-

тии и продолжилась до 1998 г. Исламские партии укрепили положение, 

но не стали доминировать. На выборах 1971 г. «Партия функциональ-

ных групп» («Голкар») набрала 62 % голосов, исламские партии – 36 

%. «Индонезийская христианская партия» получила 1,3 % голосов, 

«Католическая партия» 1,1 %. В 1973 г. обе партии вошли в состав «Де-

мократической партии Индонезии», которая являлась продолжателем 

идей Сукарно26. Новое руководство потребовало, чтобы каждый чело-

век исповедовал одну из пяти официальных религий: ислам, протестан-

тизм, католицизм, индуизм или буддизм. Большинство последователей 

традиционных верований, часть китайцев, а также многие бывшие 

члены компартии выбрали христианство27. Исключением стали даяки 

Центрального Калимантана, которые признали племенную религию ка-

харинган разновидностью индуизма28. 

В годы «Нового порядка» правительство пыталось остановить 

быстрый рост христианства. В 1969 г. министерство по делам религий 

запретило строительство религиозных зданий без получения соответ-

ствующего разрешения, в отношении мечетей данное правило не со-

блюдалось. Из-за распространения разных христианских деноминаций 
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во многих городских округах число церквей и молитвенных домов пре-

взошло число мечетей29.  

В Индонезии в 1967-2002 гг. проводилась программа трансми-

грации, по которой правительство при поддержке Всемирного банка, 

поощряло переселение с густонаселенных островов (преимущественно 

Явы) на менее населенные острова восточной части страны. Переселен-

цам предоставляли участок земли с домом и запас еды до следующего 

урожая. За 1969-1989 гг. переселилось 3,8 млн человек, 60 % из них вы-

брали для себя Суматру. Большинство участников программы соста-

вили мусульмане. Миграционная политика способствовала ухудшению 

межнациональных и межконфессиональных отношений в местах пере-

селения30. 

В 1998 г. в результате массовых протестов, вызванных экономи-

ческим кризисом, Сухарто ушел в отставку. После 2001 г. президенты 

Индонезии придерживались принципов Панчасила, это улучшило со-

стояние межконфессиональных отношений.  

В 2001 г. евангелистский пастор Руянди Хутасойт создал «Пар-

тию мира и процветания», которая в 2004 г. получила на парламентских 

выборах 2,1% голосов (12 мест)31, в 2009 г. – 1,5 % и не преодолела из-

бирательный порог. 

Протестантские церкви должны были приспосабливаться к мест-

ным реалиям. В 1976 г. синод «Протестантской церкви Сумба» принял 

решением, о возможности по решению совета общины не исключать 

мужчин из церкви за многоженство, хотя церковь по-прежнему при-

знает это грехом32. 

Таблица 1. Конфессиональный состав Индонезии 

 1800 194033 1971 1990 2000 202434 
Мусульмане 85 %  87,5 % 87,2% 88,2 % 87,1 % 
Протестанты 0,6 % 2,6 % 7,4 % 6 % 5,9 % 7,4 % 
Католики 0,2 % 0,8 % 3,6 % 3,1 % 3,1 % 
Индуисты   1,9 % 1,8 % 1,8 % 1,7 % 
Буддисты   0,9 % 1 % 0,8 % 0,7 % 
Население 7 млн 65 млн 118 млн 179 млн 201 млн 281 млн 

Доля христиан в населении на протяжении двух веков непре-

рывно росла за исключением 1990-х (когда отделился заселенный като-

ликами Восточный Тимор). Основная причина роста доли христиан в 

2000-е гг. – более высокая рождаемость на востоке и юго-востоке Ин-

донезии, имеющих христианское большинство35. 
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Христиане составляют значительную часть батаков: 56 % (4,7 

млн христиан), даяков: 63 % (2 млн) и китайцев: 43 % (1,2 млн)36. Доля 

христиан среди китайской диаспоры в Индонезии больше, чем у сосе-

дей (Сингапур – 22 %, Малайзия – 11 %)37 и на порядок больше чем на 

исторической родине: в Китае христиан – 2,7 %, в Тайване – 3,9 %38. 

Из 34 провинций Индонезии протестанты составляют большин-

ство в трех (которые расположены в восточной части страны), а в четы-

рех существенную часть населения. 

 

Таблица 2. Конфессиональный состав провинций (по данным министер-
ства по делам религии Индонезии на 2018 г.) всего 34 провинции39 

 протестанты католики Население 
Провинции с преоб-
ладанием христиан 

   

Восточная Нуса-Тен-
гара  

36 % 54 % 5,4 млн 

Северный Сулавеси  63 % 4 % 2,6 млн 

Папуа 69 % 15 % 4,3 млн 
Западная Папуа 54 % 8 % 1,1 млн 

 

По данным метаисследования Дэвиса Брауна и Джеймса Патрика 

в 2015 г. среди протестантов преобладали: 

-исторические протестантские церкви: реформаты – 2,2 %, люте-

ране – 1,2 %, эти церкви входят в «Сообщество церквей Индонезии»; 

-пятидесятники: 1,5 %40, среди них наиболее многочисленны 

«Пятидесятническая церковь Индонезии» и «Вефильская церковь Ин-

донезии». 

 «Сообщество церквей Индонезии» создано в 1950 г. и к настоя-

щему времени насчитывает около 4,5 млн прихожан. В него вошла 

крупнейшая протестантская церковь Индонезии «Батакская христиан-

ская протестантская церковь», созданная на Суматре в 1861 г. в резуль-

тате работы миссионеров «Рейнского миссионерского общества». В 

начале 1990-х гг. батакская церковь прошла через внутренний кон-

фликт из-за выборов председателя, это сопровождалось насилием из-за 

контроля над церковными зданиями, которое исходило преимуще-

ственно со стороны кандидата, поддержанного властями41.  

В Индонезии также распространялись евангелические церкви 

американского происхождения, которые придавали большое значение 

личному духовному опыту. Их объединило «Индонезийское евангели-

ческое братство» созданное в 1971 г. Наиболее крупный участник 
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братства – «Христианский и миссионерский альянс» создан в США в 

1887 г. и получил распространение в Индонезии благодаря Роберту 

Джафрею, который в 1928 г. начал евангелизацию среди индонезий-

ских китайцев. Церкви, созданные миссионерами Альянса в 2008 г. 

насчитывали 500 тыс. прихожан. К евангелическим церквям близки 

баптисты, которые работали в стране в начале XIX в., потом вынуж-

дены были покинуть страну. После обретения независимости в Индо-

незию прибыли представители «Южной баптистской конвенции» – 

крупнейшей протестантской организации США42. Баптизм и адвентизм 

не достигли успеха в Индонезии, каждая из деноминаций насчитывает 

менее 100 тыс. человек. Незначительное распространение евангеличе-

ских церквей связано с тем, что в колониальный период историческим 

протестантским церквям, осуществляющим миссию при поддержке ад-

министрации, удалось закрепиться среди конкретных этнических 

групп, заменив племенную религию. В период независимости еванге-

ликам составила конкуренцию новая деноминация – пятидесятниче-

ство, которое оказалась значительно более успешным. 

Пятидесятники 

В 1906 г. в США возникла новая протестантская деноминация – 

пятидесятничество, которую отличает вера в особый духовный опыт – 

крещение Святым Духом, которое сопровождается получением дара 

молитвы на иных языках (глоссолалия), а также возможности соверше-

ния чудес в обычной жизни. Начиная с 1920-х гг. пятидесятнические 

миссионеры прибывали в Нидерландскую Ост-Индию, при помощи 

американских пятидесятнических союзов «Ассамблеи Бога» и «Церкви 

Бога». Центрами пятидесятнического движения стали центральная и 

восточная Ява. 

Первоначально распространение пятидесятничества происхо-

дило за счет прозелитизма, впоследствии был достигнут успех среди 

представителей племен, которые верили в значительное влияние духов-

ного мира и злых духов на людей. «Зачарованное мировоззрение» сбли-

жало их с пятидесятничеством, которое в отличие от исторических про-

тестантских церквей, признавало реальность духовного мира и обе-

щало, что Христос может разрушить любое проклятье43. 

В 1937 г. зарегистрирована «Пятидесятническая церковь Индоне-

зии». Происходили расколы, причиной которых было отношение к дог-

мату о Троице, роль женщины в церкви, а также вопрос о власти44. Пя-

тидесятничество отличает меньшее внимание к богословскому 
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образованию пасторов, более важным считается успешная миссионер-

ская деятельность45.  

В 1980-е гг. в пятидесятнической среде получило распростране-

ние евангелие процветания, основанное на вере в то, что Бог обязан 

обеспечить нужды искренне верующих, включая здоровье и материаль-

ное благополучие46. 

Пятидесятническое движение в Индонезии первоначально рас-

пространялось среди низшего класса, но впоследствии преодолело этот 

барьер47, к пятидесятникам принадлежит медиамагнат Хари Таноесо-

едибе, по состоянию на 2023 г. его состояние составляло 1.1 млрд долл. 

США48. 

Пятидесятники больше вовлечены в жизнь церкви по сравнению 

с прихожанами реформатской и лютеранской церквей, это включает не 

только участие в богослужениях, но и совместный досуг. Пятидесятни-

чество получило широкое распространение среди китайской диаспоры. 

Наиболее крупными церквями являются: «Пятидесятническая 

церковь Индонезии», имеющая 3 млн прихожан (объединенные в 12 

тыс. собраний) и «Вефильская церковь Индонезии» с 2,6 млн прихожан 

(объединенные в 5,4 тыс. собраний). 

«Вефильская церковь Индонезии» образована в 1952 г., ее отли-

чает конгрегационалистский принцип организации. Пасторы церквей, 

входящих в ее состав, обладают значительной самостоятельностью, 

они используют разный стиль богослужения: «классический» или со-

временный: с использованием разнообразной музыки и хореографии. В 

2000-2004 гг. в «Вефильскую церковь» в результате расколов покинули 

три мегацеркви: «Мавар Шарон», «Вифанийская церковь Бога» и «Ти-

вериадская церковь». Расколы обусловлены, прежде всего, тем, что ме-

гацеркви обладали значительными финансовыми возможностями и 

связями, их руководство больше не нуждалось в защите со стороны бо-

лее крупной организации и не было заинтересовано тратить ресурсы на 

помощь более слабым церквям союза49. Большинство пятидесятниче-

ских общин проводят собрания в арендованных помещениях обще-

ственно-делового назначения, это связано с молодым возрастом пяти-

десятнических церквей50. Первоначально отношения между пятидесят-

никами и остальными протестантскими церквями были достаточно 

напряженными из-за прозелитизма, но в последние годы они нормали-

зовались51.  

В последние десятилетия в мировом протестантизме получили 

распространение мегацеркви, которые собирают 2 и более тысяч чело-

век на богослужение в одном здании. В Индонезии имеются 10 
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мегацерквей, 7 из них пятидесятнические. «Вифанийская церковь Бога» 

насчитывает 140 тыс. прихожан и является четвертой по числу прихо-

жан мегацерковью мира52. 

Заключение 

К началу европейской колонизации Малайского архипелага боль-

шая часть элиты были обращены в ислам. В тоже время значительная 

часть населения труднодоступных территорий и островов Юго-Востока 

продолжала исповедовать племенные религии. В период господства 

Ост-Индской компании, миссионерская деятельность практически не 

велась, вместе с тем ограничивалось распространение ислама. В XIX в. 

Нидерландская Ост-Индия перешла под прямое управление метропо-

лии. Колониальная администрация объединила протестантов в одну 

церковь и финансировала миссионерские школы, которые были основ-

ным путем распространения христианства.  

Второй президент Индонезии генерал Сухарто обязал индонезий-

цев, исповедующих традиционные религии, присоединиться к одной из 

пяти признанных государством религий. Большинство представителей 

племенных религий и значительная часть китайцев выбрали христиан-

ство, с которым были знакомы благодаря столетию активной работы 

миссионеров. Таким образом, исламизация политической повестки 

способствовала росту христианства. В XXI в. доля христиан в Индоне-

зии продолжает увеличиваться за счет более высокой рождаемости в 

юго-восточных провинциях, имеющих христианское большинство. 

В последнее десятилетие пятидесятничество является наиболее 

быстро растущей христианской деноминацией, несмотря на многочис-

ленные расколы внутри движения, связанные, прежде всего с амбици-

ями отдельных лидеров. Пятидесятническая «Вифанийская церковь 

Бога» в г. Сурабае является четвертой по числу прихожан мегацерко-

вью мира. 
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