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Рассматривается история зарождения адвентистского движения на тер
ритории Беларуси.

Согласно точке зрения, представленной в большинстве учебных пособий по 
религиоведению, адвентистское учение впервые появилось в Беларуси на террито
рии Западного Полесья в 1925 г., и уже оттуда оно стало распространяться в другие 
регионы [5, с. 226]. Однако имеющиеся в наличии письменные источники указывают 
на то, что адвентизм пришёл в Беларусь почти на четверть века ранее, и возник он 
не на пинщине, как это принято считать, а в центральной Беларуси.

В 2006 г. Церковь Христиан Адвентистов Седьмого Дня в РБ отметила свой сто
летний юбилей. Основанием тому послужил документ «Статистические сведения о 
сектантах», изданный Департаментом Духовных Дел МВД 01.01.1912 г., ныне хра
нящийся в Российском государственном историческом архиве Санкт-Петербурга. 
В нём говорится, что первые группы адвентистов в Беларуси появились в Минске, 
Гродно и Могилёве. Документ гласит, что в 1906 г. в Минске была группа адвенти
стов, состоявшая из 10 человек [6, л. 32 об]. Однако согласно тому же документу, 
в Могилёвской губернии уже в 1905 г. было 17 адвентистов.

В 1905 адвентистские группы Беларуси были включены в состав Северо-Рос- 
сийского миссионерского поля, которое объединяло Польшу, Курляндию, Лиф- 
ляндию, Эсляндию, Волынскую губернию, а также города Гродно, Минск, Виль
но и Псков. Число членов церкви на данной территории составляло 476 человек 
[2, с. 218].

17 апреля 1905 г. по высочайшему повелению Его величества были отменены 
ограничения для приверженцев неправославных течений. В 1906 году Николай II 
собственноручно подписал указ об официальном признании Церкви адвентистов 
седьмого дня. 6 ноября 1906 г. этот указ был подписан министром внутренних дел 
Петром Столыпиным и закреплен в правительственном циркуляре под № 5532. 
В последствие циркуляр разослали по всем губерниям России. Отныне деятель
ность адвентистов приравнивалась к ранее разрешённой деятельности баптистов. 
Адвентистам разрешалось свободно исповедовать своё вероучение, отправлять 
общественные богослужения в устроенных ими или отведённых им для сего домах, 
с возложением на местные гражданские власти ведения метрических записей бра
ков, рождений и смертей [3, л. 13, 13 об].

В июле 1907 г. во Фринденсау (Германия) прошёл седьмой ежегодный съезд 
Германо-Российского униона церкви адвентистов, на котором было принято реше
ние образовать два отдельных, самостоятельных униона -  Германский и Россий
ский. В результате реструктуризации церковной организации белорусские земли 
вошли в состав Западно-Российского и Средне-Российского полей. Западно-Рос
сийское поле объединяло всю Польшу, а также Волынскую, Виленскую, Ковенскую, 
Минскую и Гродненскую губернии. [2, с. 249, 256]. В свою очередь Витебская и Мо
гилёвская губернии вошли в состав Средне-Российского поля. К этому времени ад
вентистская церковь в России насчитывала 3000 членов.

104

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



В начале ХХ ст. фициальным миссионером в Минск был направлен Херберт 
Шмиц, немец по происхождению. Архивные документы говорят, что большинство 
минских адвентистов того времени были бывшими лютеранами. Исключением тому 
был Иосиф Гаврилович Луцук. Сохранились архивные материалы относительно его 
биографии и обстоятельств принятия им адвентизма. Родился Иосиф Гаврилович 
в православной семье, получил домашнее образование, прочитал многие фило
софские сочинения, в частности Э. Ренана и Л.Н. Толстого, и сделался их после
дователем. Некоторое время он работал в Германии, там выучил немецкий язык и 
познакомился с адвентистским учением. Вернувшись в Минск Иосиф Гаврилович 
примкнул к группе адвентистов седьмого дня. 29 января 1907 г. женился на пере
шедшей из лютеранства в адвентизм Аманде Беме [4, л. 40-41 об].

В рапорте минского полицмейстера Соколова № 178 от 30 января 1914 г. говорит
ся: «В Минске легально существует секта адвентистов седьмого дня, организо
ванная лет 9-10 тому назад, организаторшей последней секты в Минске являет
ся лютеранка Оттилия Густавова Бейме, состоящая членом секты и в настоящее 
время, секта насчитывает теперь полноправных-совершеннолетних членов
16 человек, из коих 12 человек живут в городе, а остальные вне пределов его. 
Малолетние дети сектантов числом до 20 душ считаются пока не принадлежа
щих к секте, т. к. в основу учения секты, между прочим, входит принятие в тако
вую лиц не моложе отроческого возраста. Последователи этого учения -  лютера
не и только один из них Иосиф Луцук был раньше православным и присоединён 
к сектантству 4 года тому назад с разрешения Вашего превосходительства. 
В числе сектантов есть также иностранцы; все же остальные состоят в русском 
подданстве. В минувшем году вновь присоединилось к секте 4 человека. Пропо
ведником секты с 20 июля 1912 года состоит Генрих Иоганесов Лепсак, пригла
шённый сюда сектантской общиной из г. Лодзи. Помещение для молитвенных со
браний сектантов-адвентистов находится в доме Чернявскаго по Захарьевской 
улице» [3, л. 63 об].

Согласно этого документа адвентизм в Беларуси появился около 1904/1905 гг. 
Однако поводом для установления более точной даты может послужить сообще
ние о смерти, опубликованное в адвентистском периодическом издании «Голос 
истины». В номере за 1927 год говорится, что «4 апреля 1927 г. в г. Минске умерла 
наша дорогая сестра во Христе Оттилия Густавовна Беме. Во время своей жизни 
она долго страдала пороком сердца, отчего и скончалась на 46-ом году от роду. 
Прибыв в Россию вместе со своими родителями, она в 1902 г. была принята чрез 
крещение в общину Адвентистов Седьмого Дня, где и состояла верным членом в 
течение 25 лет. Во время Русско-Германской войны с. Беме была выслана в Са
мару, а затем оттуда в 1918 г. переехала в Минск к своей родной сестре А. Луцук» 
[1, с. 32].

Из сообщения известно, что Оттилия Беме приняла адвентизм в 1902 г. К это
му можно присовокупить ранее упоминаемый документ за 1914 г., в котором го
ворится, что Оттилия Беме стала организатором адвентистского движения около 
9 -10  лет назад (запись от 30.01.1914 г.). В то время, как полицмейстер говорит о 
приблизительном отрезке времени «лет 9 -10  назад», в журнале приводится кон
кретный год, а именно 1902 г., в который Оттилия Беме приняла крещение.

Таким образом, на основании имеющихся свидетельств, мы можем сказать, 
что адвентизм на Беларуси зародился в 1902 г. в городе Минске.
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Отношение православной церкви с властью 
на белорусских землях в конце XVIII -  

первой четверти XIX вв.

Головков Александр Викторович,
ГУО «Михеевская средняя школа» (Дрибинский р-н, Беларусь)

В данной статье рассматриваются отношения российского правитель
ства и православной церкви на белорусских землях в конце 18 -  первой четверти
X IX  вв. Кратко освещена деятельность православной церкви и ее положение сре
ди других конфессий на присоединенных территориях бывшей Речи Посполитой.

Положение православной церкви в Речи Посполитой во второй половине XVIII в. 
было крайне тяжелым. В Речи Посполитой накануне разделов сохранилась только 
одна православная епархия -  Белорусская во главе с епископом Георгием Конис- 
ским. В ней насчитывалось около 130 церквей, приходское духовенство было мало
грамотным [2, c. 240].

В результате трех разделов Речи Посполитой белорусские земли были вклю
чены в состав Российской империи и положение православной церкви кардинально 
изменилось. Православная церковь Беларуси, являясь государственной, уступа
ла господствующее положение в регионе экономически и по количеству прихожан 
католичеству и униатству. В этих условиях перед правительством Российской им
перии встала задача -  укрепить позиции православной церкви в регионе, чтобы 
упрочить свою власть над аннексированными территориями. Поэтому основными 
тенденциями правительственной политики в отношении православной церкви на 
территории белорусских земель в конце XVIII -  первой четверти XIX вв. было:

1) Усиление государственного контроля за наиболее важными сторонами цер
ковной жизни и постепенная централизация управления;

2) Укрепление позиции православной церкви в регионе [4, с. 26].
К концу XVIII в. все управление православной церковь оказалось в руках Ека

терины II, которая так и называла себя -  «начальница греческой церкви» [3, c. 16]. Она
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