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ЮАР часто называют «Радужной страной», этот термин был предложен архиеписко-

пом Десмондом Туту как метафора нового, разнокультурного и многонационального об-
щества, которое преодолевает разделения, восходящие к эпохе апартхейда.

ЮАР отличается и многоконфессиональностью. На территории страны представлены
все мировые религии: христианство, буддизм, ислам, иудаизм, индуизм, ряд деноминаций
и различные африканские верования. Однако доминирующее место в этом списке зани-
мает христианство, а в его сфере - ГРЦ (Голландская Реформаторская Церковь).

Помимо последней, это Сионские христианские церкви, пятидесятники, католики, ме-
тодисты, англикане, лютеране, пресвитериане, баптисты, конгрегационалисты, BandlaLamaNazaretha,
Миссия апостольской веры, православные [4].

Протестантизм - самое распространенное течение христианства, которое представлено
в Южной Африке [1]. Если история ГРЦ в ЮАР известна достаточно хорошо, то о других
протестантских течениях говорится мало. Именно поэтому изучение истории появления
протестантизма на территории Южной Африки является очень важным. Европейские
миссии в этом регионе появились в XVII-XIX вв.

Первая миссия на Капе была лютеранская [2]. До начала самой миссионерской деятель-
ности в колонии, в Южной Африке были предприняты попытки формирования христи-
анских общин уже в 17 веке, например, создание немецкой лютеранской общины. Даль-
нейшая миссионерская деятельность была затруднена в связи с позицией официальной
религии колонии - Голландской Реформаторской Церкви. Голландская Ост-Индийская
Компания не допускала наличие других конфессий на Капе. Официально богослужения
могла проводить только ГРЦ. Идеи всеобщего равенства, которые проповедовали вновь
приезжие миссионеры, противоречили официальной идеологии колонии (деление на бого-
избранный народ и остальных). К тому же голландские поселенцы были уверены в том,
что миссионеры заберут рабочую силу. Соответственно местные приверженцы ГРЦ вся-
чески препятствовали миссионерской деятельности. Так, например, некоторые из бывших
койсанских мятежников могли получить кров у миссии Лондонского миссионерского об-
щества на станции Бетелсдорп. Участие койсанских народов в христианских обрядах и
заимствования некоторых аспектов из жизни христиан постепенно начали подрывать ос-
новные маркеры, установленные белыми (религиозное учение доступно только привилеги-
рованным слоям населения, коими считали себя голландские колонизаторы), и, которые
определяли различия между колонистами, готтентотами и рабами. Новшества, связанные
с христианизацией, включающие умение читать и писать, постепенно поднимали африкан-
цев на один духовный уровень с их наставниками, и если не в ежедневной деятельности,
то хотя бы закрепляли это как норму.

Однако вскоре реформаторы убедились в том, что экономическая нужда так или иначе
заставит африканцев вернуться на фермы. И со временем давление официальной религии
на другие конфессии ослабло.
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Так в первой половине 18 века немцами-лютеранами была организована первая миссия
в Капской колонии. Их традицию продолжили англичане-методисты, и в 1799 г. в Юж-
ной Африке начало свою деятельность Лондонское миссионерское общество. Методизм, а
точнее Веслианское движение получило распространение среди английских солдат. В это
же время Моравская церковь отправила свою миссию на Кап [3]. Затем в страну начали
прибывать миссионеры из Скандинавии и Америки. Эти миссии стали основой современ-
ных протестантских общин.
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