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Посвящается
Всем, кто самоотверженно трудились и продолжают тру-

диться на ниве издательского служения. 
Всем литературным евангелистам, которые посредством 

печатного слова несут людям Божью весть.



- 8 -

 



- 9 -

 

Слово к читателям

Гюстав Доре написал картину, на  которой изобразил 
Иисуса в терновом венце. Друзья и враги художника были 
удивлены. Они спросили, что он  сам думает об  этой кар-
тине. Мастер ответил: «Я бы гораздо лучше нарисовал моего 
Иисуса, если бы лучше Его знал».

Если мы будем знать лучше историю, мы станем успеш-
нее в  служении Богу и  людям и  меньше сделаем ошибок 
в  настоящем. Зная историю веры, мужества и  служения 
предшественников, мы будем мотивированы поступать так 
же в  трудные времена, не  ожидая комфорта и  гарантий 
материального благополучия, полностью полагаясь на Бога, 
на Его провидение и охрану. Картина нашей жизни будет 
яркой и действенной в выполнении Божьей миссии.

Издательское служение является одним из  основопо-
лагающих столпов развития миссии Церкви адвентистов 
седьмого дня по  всему миру с  момента возникновения и 
до настоящего времени.

Мы сочли необходимым сделать обзор истории издатель-
ского служения на территории Евро-Азиатского дивизиона 
с  момента зарождения адвентистской церкви и до  наших 
дней, подчеркивая верность братьев и  сестер Божьему 
делу и их веру в  силу печатного слова, изменяющего лю-
дей. Современным христианам будет не только интересно, 
но  крайне полезно прикоснуться к  этой истории героев 
и подражать их вере.

Мы благодарны всем, кто по крупицам собирал эти драго-
ценные страницы из жизни посвященного служения и фак-
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ты деятельности пионеров нашей церкви. Без сомнения, 
их можно назвать Божьими подвижниками своего времени.

Будем продолжать верить, что Божье пророчество о печат-
ном слове, данное в начале адвентистского движения, ис-
полняется и в наши дни, достигая миллионов людей во всем 
мире, открывая надежду на  радостное событие  — Второе 
пришествие Христа. «Это скромное начало сможет превра-
титься в потоки света, очищающие весь мир» (Э. Уайт. Вест-
ники надежды, с. 1, 2).

Благодарим Бога за тех, кто трудится сегодня в адвентист-
ских издательствах; кто распространяет издания в качестве 
литературных евангелистов; благодарим всех сотрудников 
издательского служения и всех членов церкви.

С благодарностью посвящаем эту книгу тем, кто является 
продолжателем прекрасного дела — литературного благо-
вестия.

П. И. Либеранский, 
директор Отдела издательского служения  

Евро-Азиатского дивизиона

Обращение к читателям директора издательства  
«Источник жизни» 

Дорогие читатели!
Эта книга посвящена каждому соработнику Господа, каж-

дому, кто исполняет Его поручения. Какое благословение — 
видеть действия Бога в  Его церкви и  испытывать новое 
вдохновение в великом труде, порученном нам Господом. 
Благодарим Бога за каждого из вас, кто не просто покупает 
книги, журналы и газеты, но, покупая, приносит их людям, 
в сердца которых Дух Святой стучит, желая их спасти. Это 
особое преимущество — совместно трудиться для провоз-
глашения Божьей истины и  приглашать людей следовать 
за Господом в Его Царство.
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В это непростое время, когда мир окутан различными 
потрясениями, страхами и ненавистью, мы призваны Госпо-
дом нести Его мир, надежду и уверенность в  том, что все 
находится в Божьих надежных руках. Противник душ чело-
веческих сегодня пытается вселить в сердца людей страх, 
растерянность и чувство безысходности. Он стремится за-
тмить их взор, пряча единственную надежду, которую Гос-
подь желает дать этому миру.

Поэтому каждый из нас призван продолжать наше сотруд-
ничество с Богом в распространении вести о  том, что все 
происходящее — это не конец бытия человечества. Впереди 
нас ожидает светлое будущее вместе с нашим Господом, где 
уже не будет ни плача, ни горя, ни страданий, ни страхов, 
ни вражды, а главное — где не будет больше смерти. Потому 
что Тот, Кто дал человеку жизнь, будет пребывать с нами 
вечно.

Миссия Церкви адвентистов седьмого дня заключается 
в  том, чтобы охватить проповедью Евангелия весь мир. 
Эту Благую весть должны услышать все без исключения. 
Но проблема в том, что сегодня многие люди отказываются 
идти туда, где проводится богослужение и звучит Слово Бо-
жье. Поэтому мы сами должны идти к ним, нам необходимо 
искать погибающие души. И даже встречаясь с людьми, мы 
не всегда видим их отклик на возвещение истины. И тогда 
только оставленная в их  доме книга, под влиянием Духа 
Божьего, как молчаливый вестник, будет открывать им ис-
тину.

Вестница Божья говорит о  том, что страницы, которые 
после печати формируются в  книги, должны достичь всех 
уголков земли. Таким образом, весть проникнет в  места, 
куда не  может прийти живой проповедник, и  внимание 
многих будет привлечено к важным событиям, касающимся 
заключительных сцен истории этого мира.

В Своей безграничной мудрости Бог определил издатель-
скому служению важную роль — стать мощным инструмен-
том евангелизации в руках Его верного Остатка. И поэтому 
«публикации должны издаваться и распространяться подоб-
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но осенним листьям. Эти молчаливые вестники просвещают 
и формируют разум огромного количества людей в каждой 
стране и каждом народе» (Ревью энд Геральд, №21, 1878 г.).

Бог желает, чтобы мы сами имели твердую уверенность 
в  Господе, дающем нам надежду на  прекрасное будущее, 
и могли делиться этой надеждой с окружающими нас людь-
ми; чтобы каждый был вдохновлен служением, доверенным 
нам Богом на Его ниве. Встречаясь с трудностями, не опу-
скайте рук, но чаще опускайтесь на колени, прося мудро-
сти у Бога, дающего всем просто и без каких-либо упреков. 
Только просите с верой, нимало не сомневаясь (см. Иак. 1:5, 
6). И пусть ваша вера в скорое пришествие нашего Спаси-
теля утверждается с каждым днем все больше и больше.

Да благословит Бог каждого из нас обилием Его великих 
чудес и опытов — как в личной жизни, так и в нашем еже-
дневном служении.

Мир стремительно идет к  концу, и мы  верим, что в  по-
следнее время молчаливые вестники сделают свое дело 
и принесут богатый урожай!

Да поможет нам Господь дойти до  Его пришествия 
и войти в славное Его явление вместе с искупленными, где 
мы  встретим тех, кто познал Господа под влиянием Духа 
Святого через молчаливых вестников, некогда нами под-
готовленных, изданных и принесенных в их дома.

Господь скоро придет!
«Се, грядет с облаками, и узрит Его всякое око… Блаженны 

те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право 
на древо жизни и войти в город воротами» (Откр. 1:7; 22:14).

С молитвой о вас,   
Д. В. Ловска, 

генеральный директор  
издательства «Источник жизни»
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Предисловие

Среди небольшой группы, собравшейся 18 ноября 1848 
года на конференции в доме Отиса Николса в Дорчестере 
(штат Массачусетс), находился Джозеф Бейтс. Здесь Эллен 
Уайт было дано видение, в котором Бог открыл, что настало 
время заниматься издательской деятельностью. Она ска-
зала своему мужу: «У меня есть для тебя весть. Ты должен 
напечатать небольшой буклет и отослать его людям. Пусть 
вначале он будет небольшим, но когда люди прочитают его, 
они пошлют тебе средства, чтобы напечатать еще, он будет 
иметь успех с самого начала. Мне было показано, что с это-
го малого начала по  всему миру польются как бы  потоки 
света».

Это описание событий, с  которых берет начало литера-
турное служение Церкви адвентистов седьмого дня. Начав-
шись с выпуска небольшого буклета, почти за 170 лет оно 
обрело всемирный масштаб. Сегодня в мире насчитывается 
около 60 адвентистских издательств, которые выпускают 
книги на десятках языков в общей сложности многомилли-
онными тиражами.

Страны, возникшие на  территории бывшего Советского 
Союза, не  исключение. Литературный евангелизм, адвен-
тистское книгоиздание пришли сюда еще в XIX веке. Позади 
длинный путь: от выпуска журналов в частных типографи-
ях, когда преодолевались тотальные запреты посредством 
самиздата, благодаря подвигу и  вере христиан, до  функ-
ционирования полноценного издательства с  собственной 
полиграфической базой, устоявшей в годы экономических 
кризисов.
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Книга, которую вы держите в руках, посвящена этой исто-
рии и людям, жертвовавшим свои силы, время, а порой сво-
боду и жизнь ради того, чтобы сохранить печатное слово, 
поделиться им и Евангелием с окружающими.

В 2017 году исполняется четверть века издательству «Ис-
точник жизни». Этому юбилею и посвящена данная книга.

Всю историю адвентистского книгоиздания мы  условно 
разделили на  четыре периода: царское время; период с 
1917 по 1953 год; время оттепели, застоя и  перестройки; 
постсоветский период. И  чтобы читателю было лучше по-
нять, в каких условиях существовала и трудилась Церковь 
адвентистов седьмого дня, каким было общество того вре-
мени, неотъемлемой частью которого являются адвентисты, 
каждый раздел открывает глава, посвященная обществен-
но-политической ситуации того или иного периода.

В разделе содержатся главы о  руководителях, внесших 
значительный вклад в развитие литературного евангелизма.

Особое внимание уделено тем изданиям, которые более 
других ценились верующими людьми. В первую очередь это 
Библия, история ее перевода на современный русский язык. 
Затем уроки субботней школы, которые ждали и  которые 
берегли, поскольку они помогали лучше узнавать Священ-
ное Писание. Это и «Псалмы Сиона» — сборник христиан-
ских гимнов, которые вдохновляли многих сохранить веру. 
Не  упущены из  виду и  периодические издания: журналы, 
газеты.

И, конечно же, вы найдете размышления о том, каким бу-
дет дальнейший путь адвентистского книгоиздания и лите-
ратурного евангелизма в новых, современных реалиях.

Удивляясь великой работе Божьей, славя Его за вдохнов-
ляющие цифры распространенных книг и журналов, другой 
печатной продукции, важно помнить о  самом главном  — 
за каждой книгой стоит посвященный труд десятков людей, 
а за каждой цифрой в отчете о крещениях — реальные люди 
с их нуждами и проблемами, с их верой в нашего Спасителя 
Иисуса Христа.
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Глава 1 

Общественно-политическая жизнь России  
во второй половине XIX — начале XX века

Исторические данные свидетельствуют, что первые ад-
вентисты седьмого дня появились в  России в 80-е годы 
XIX века. Произошло это во многом благодаря литератур-
ным евангелистам, тем отважным людям, которые принесли 
в  города и  деревни Российской империи трактаты, книги, 
брошюры, пробудившие столь серьезный отклик в сердцах 
людей.

Для того чтобы лучше понять, в  каких условиях жили 
и трудились первые книгоноши, нам важно взглянуть на об-
щественно-политическую жизнь России середины XIX века, 
ее культурно-религиозный фон. Серьезные изменения, как 
это было всегда в истории, готовили предпосылки для рас-
пространения вести Евангелия на той или иной территории. 
Они также оказывали влияние на  жизнь христиан проте-
стантов, которые были неотъемлемой частью этого самого 
общества.

Реформы царя-освободителя
Безусловно, главным событием 60-х годов XIX века в Рос-

сии стали реформы Александра II, и особенно отмена кре-
постного права 19 февраля 1861 года. В 50-е годы XIX века 
число крестьянских бунтов возросло. Озабоченность сло-
жившимся положением была выражена государем-импе-
ратором в его выступлении перед московским губернским 
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и  уездными предводителями дворянства 30  марта 1856 
года (спустя немногим более полугода после его восше-
ствия на престол). Говоря о возможной отмене крепостного 
права, Александр II, в  частности, сказал: «Слухи носятся, 
что я хочу дать свободу крестьянам; это несправедливо, и 
вы можете сказать это всем направо и налево; но чувство 
враждебное между крестьянами и их помещиками, к несча-
стью, существует, и от  этого было уже несколько случаев 
неповиновения помещикам. Я убежден, что рано или позд-
но мы должны к  этому прийти. Я думаю, что и вы одного 
мнения со мной; следовательно, гораздо лучше, чтобы это 
произошло свыше, нежели снизу»1.

Стоит отметить, что не во всей России крепостное право 
было. В  1858 году Российская империя включала в  себя 
65 губерний и областей. Согласно данным 10-й ревизии, 
которая проводилась с 1857 по 1859 год, крепостные люди 
были в 56 губерниях и  областях: в 47  — в  Европейской 
России, в  шести  — в  Сибири и в  трех — в  Закавказском 
крае. В остальных девяти губерниях и областях вовсе нет 
крепостных, а именно: в Европейской России — в трех ост-
зейских губерниях (Эстляндия, Курляндия и Лифляндия) и 
в земле Черноморского войска; в Сибири — в трех обла-
стях: Приморской Восточной Сибири, Семипалатинской 
и Сибирских киргизов, и в Закавказском крае — в двух гу-
берниях: Дербентской с Прикаспийским краем и Эриван-
ской. По данным ревизии полное число жителей империи 
в начале 1859 года было учтено 67 081 167 человек, всего 
крепостных — 23 069 621 человек, что составило 34,39 % 
по отношению к общему числу жителей2.

Можно добавить, что в  Архангельской и  Шемахинской 
губерниях, а  также в  Забайкальской и  Якутской областях  

1 Речь Александра II, произнесенная им 30 марта 1856 г. перед московским гу-
бернским и уездными предводителями дворянства//Конец крепостничества в России. 
Документы, письма, мемуары, статьи. —М.: Изд-во МГУ, 1994. С. 85.

2 Публикуется по: Федоров В. А. Падение крепостного права в России: Документы 
и материалы. Вып. 1: Социально-экономические предпосылки и подготовка крестьян-
ской реформы. М., 1966. С. 20, 21, 26–29.
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крепостных крестьян также не  было, за  исключением не-
скольких десятков дворовых людей (слуг).

Таблица итогов 10-й ревизии3

Жителей обоего пола

В Европейской России, включая Зауральские части 
Пермской и Оренбургской губерний и земель, лежа-
щих к северу от Кавказа

60 143 478

В Сибири, с землями киргизов Оренбургского 
ведомства 4 239 534

Во владениях русской Северо-Американской ком-
пании 9 982

В Кавказском крае, с подвластными землями 2 688 173

Всего 67 081 167

Мы видим, насколько масштабными были изменения, за-
тронувшие российское общество после отмены крепостного 
права. Реформа была воспринята в обществе неоднозначно. 
Радость, с которой был встречен выход Манифеста, вскоре 
сменилась гневом. Крестьяне полагали, что их ждет полная 
свобода, и  были разочарованы переходным состоянием 
«временнообязанных». В  ряде регионов вспыхнули кре-
стьянские бунты, участники которых требовали освобожде-
ния их вместе с землей. Представители интеллигенции тоже 
подвергли реформу критике. Например, Н. Чернышевский 
написал: «Только в  словах и  выходит разница, что назва-
нья переменяются. Прежде крепостными либо барскими вас 
звали, а ноне срочнообязанными вас звать велят; а на деле 
перемены либо мало, либо вовсе нет. Эки слова-то выду-
маны! Срочнообязанные, — вишь ты глупость какая!»4.

Но уже к лету 1861 года общая ситуация начала успокаи-
ваться, число бунтов снизилось и реформа продолжилась. 

3 Там же.
4 Прокламация Н.  Чернышевского «Барским крестьянам от их  доброжелателей 

поклон» (1861 г.).
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«Первоначально срок пребывания во  временнообязанном 
состоянии не  был установлен, поэтому крестьяне тянули 
с переходом на выкуп. К 1881 году таких крестьян остава-
лось примерно 15%. Тогда был принят закон об обязатель-
ном переходе на выкуп в течение двух лет. В этот срок сле-
довало заключить выкупные сделки, иначе терялось право 
на земельные наделы. В 1883 году категория временнообя-
занных крестьян исчезла. Часть из них оформила выкупные 
сделки, часть лишилась земли»5.

Следующими реформами, которые начал проводить Алек-
сандр II, стали финансовая и реформа высшего образования 
(1863 г.). В рамках последней был разработан и утвержден 
новый Общий устав императорских российских универси-
тетов6. Каждый университет в Российской империи должен 
был иметь четыре факультета: историко-филологический, 
физико-математический, юридический и медицинский.

Еще одной вехой преобразования российского общества 
стали земская и  судебная реформы (1864  г.). Деклариро-
валось равенство всех сословий перед судом, упрощалась 
система судебных учреждений, институт мировых судей по-
лучал на рассмотрение менее важные дела. Стоит отметить, 
что благодаря такой форме суда был выигран ряд процес-
сов по делу «сектантов», к которым часто причисляли и пер-
вых адвентистов.

Земская реформа предусматривала создание системы 
местного самоуправления в  сельской местности, создава-
лись губернские и  уездные земские собрания и  земские 
управы7.

Шесть лет спустя, в 1870 году, Александр II начинает 
еще ряд реформ  — реформу городского самоуправления 
(1870 г.), реформу среднего образования (1871 г.) и воен-

5 https://ria.ru/spravka/20110303/341241796.html
6 Томсинов В. А. Университетская реформа 1863 года в России // Подготовка и про-

ведение университетской реформы 1863 года / Составитель и автор вступительных 
статей В. А. Томсинов. — Москва: Зерцало, 2012. — С. LXVIII—CXVII.

7 Полное собрание законов Российской империи. Собрание. Отд. I. Т. 39. № 40457. 
С. 1–10.
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ную реформу (1874 г.). О среднем образовании стоит ска-
зать отдельно.

Историк  А. Корнилов свидетельствует, что министр на-
родного просвещения граф Дмитрий Толстой инициировал 
введение в  учебные программы больше математики вме-
сте со  значительным усилением преподавания латинского 
и греческого языков в гимназиях, причем только воспитан-
никам классических гимназий было предоставлено право 
поступать в университет, а реальные гимназии преобразо-
вывались в реальные училища8. Одной из основных задач 
граф Толстой видел «воспитание юношества в духе истин-
ной религии»9, что дало духовенству больше возможностей 
для работы в сфере образования. По статистике к 1877 году 
в Российской империи насчитывалось около десяти тысяч 
земских школ, что благоприятно сказалось на  общем об-
разовательном уровне страны. Для сравнения: по  данным 
«Статистического изображения городов и посадов Россий-
ской империи по 1825  г.» во  всех 686 городских поселе-
ниях, население которых насчитывало свыше 3,5 миллиона  
человек, работало лишь 1095 учебных заведений всех ви-
дов.

Данные таблицы из первого издания Большой советской 
энциклопедии (1929–1930 гг.) отмечают, что процент гра-
мотных новобранцев среди призывников бывшей Россий-
ской империи достигал в 1875 году 21%. Но стоит отметить 
одну деталь, а именно огромную роль, которую в образо-
вании крестьянских детей играли грамотные крестьяне, 
учителя из образованных слоев населения, переходившие 
из деревни в деревню. Формально они не учреждали заре-
гистрированную школу, а потому данная статистика не учи-
тывала их. Например, об Одоевском уезде Тульской губер-
нии земство сообщало, что там есть множество крестьянских 
школ с учителями из крестьян, отставных солдат, заштатных 

8 Корнилов А. А. Курс истории России XIX века (в трех частях) — М., 1912–1914. — 
Серия: Историческое наследие. — М.: Высшая школа, 1993.

9 Русское православие, вехи истории/Науч. ред. Клибанов А. И.  — Политиздат, 
1989. — С. 364.
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дьячков и др. Местные деятели откровенно признавались, 
что школы эти существуют без всякого участия земства «по 
недавней известности ему о существовании их». Вот так-то 
образованная часть общества открывала для себя крестьян-
скую культуру10.

Уровень грамотности населения повышался. По сведени-
ям Центрального статистического комитета, процент негра-
мотных новобранцев в России изменился от 78,66 % в 1874 
до 74,22 % в 1877 году11. Повышение уровня грамотности, 
в свою очередь, открывало благоприятную почву для лите-
ратурного евангелизма, поскольку легче стало находить 
людей, умеющих читать.

Положение дел с крестьянским чтением было отчасти вы-
явлено владимирскими земскими статистиками на рубеже 
XIX—XX веков. Они составили 90 списков найденных у кре-
стьян книг. 58,8% выявленных книг — духовно-нравствен-
ного содержания (из  них примерно четверть составляли 
жития святых); беллетристика—23%. Приходили и периоди-
ческие издания12.

Еще один аспект, заслуживающий особого рассмотре-
ния, — это вопрос цензуры в Российской империи, потому 
что адвентистским публикациям также приходилось про-
ходить сквозь «сито» надзорного ведомства.

«В 1865 году утверждается новый цензурный устав, име-
нуемый „временными правилами“ о  печати, хотя он  про-
существовал до 1905 года. Значительное смягчение и огра-
ничение цензуры книг и  периодической печати сказалось 
на расширении издания и распространении просветитель-
ской литературы. Все оригинальные сочинения объемом 
не менее десяти печатных листов и переводные сочинения 
объемом не  менее двадцати печатных листов освобожда-

10 Громыко М. Мир русской деревни (М.: Молодая гвардия, 1991). Цит. по:
http://statehistory.ru/782/Gramotnost-krestyan-v-tsarskoy-Rossii-i-statistika/
11 Всеобщая воинская повинность в Российской империи за первое десятилетие//

Статистический Временник, серия III, вып. 12, СПб. 1886.
12 Громыко М. Мир русской деревни (М.: Молодая гвардия, 1991). Цит. по:
http://statehistory.ru/782/Gramotnost-krestyan-v-tsarskoy-Rossii-i-statistika/
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лись от  предварительной цензуры. Однако все дешевые 
многотиражные и небольшие по объему сочинения, предна-
значенные для широких народных масс, по-прежнему про-
ходили не  только предварительную, но и  так называемую 
духовную цензуру, на  которую не  распространялось дей-
ствие „временных правил“»13.

Кроме того были изданы секретные инструкции, пред-
писывающие запрещать сочинения, направленные против 
истин христианской веры и  учения и  достоинства право-
славной церкви в  особенности. Запрещалась пропаганда 
атеизма, социализма и материализма14.

Главным событием в  религиозной жизни в  период цар-
ствования Александра II, безусловно, можно назвать изда-
ние Синодального перевода Священного Писания. Стоит 
отметить, что к 1823 году Библия уже была напечатана на 
41 языке народов России: на литовском, грузинском, пер-
мяцком, осетинском, киргизском и других15.

Российское библейское общество так описывает историю 
создания Синодального перевода: «История русской Биб-
лии восходит к 1816 году, когда по повелению императора 
Александра I Российское Библейское Общество приступи-
ло к переводу Нового Завета на русский язык. В 1818 году 
Общество выпустило в  свет русский перевод Евангелий, 
в 1822 — полный текст Нового Завета и русский перевод 
Псалтири. К 1824 году был подготовлен к печати русский 
перевод Пятикнижия. Однако после закрытия Российского 
Библейского Общества в 1826 году работа над русским пе-
реводом Библии приостановилась на тридцать лет.

В 1859 году, с  соизволения императора Александра II, 
Святейший Синод Православной Российской Церкви пору-
чил подготовку нового русского перевода четырем духов-
ным академиям: Санкт-Петербургской, Московской, Казан-
ской и  Киевской. В  основу этого перевода был положен 

13 Зайцев Е. В. История Церкви АСД. — Заокский: Источник жизни, 2008. — С. 13.
14 См. Сборник распоряжений по делам печати (с 1863 г. по 1 сентября 1865 г.). — 

СПб, 1865. — С. 76, 77.
15 Чистович И. А. История перевода Библии на русский язык. — Спб., 1899.



- 26 -

ГЛАВА 1 

текст Российского Библейского Общества. Окончательная 
редакция осуществлялась Святейшим Синодом и лично ми-
трополитом Московским Филаретом (Дроздовым) — вплоть 
до самой смерти последнего в 1867 году.

В 1860 году был отдан в печать перевод Четвероеванге-
лия, в 1863 году — всего Нового Завета. В 1876 году он во-
шел в состав первой полной русской Библии. С тех пор этот 
перевод, обычно называемый Синодальным, выдержав де-
сятки изданий, стал стандартным текстом Библии для всех 
христиан России»16.

Издание Синодального перевода, который широко рас-
пространился по России, позволило открыть людям Слово 
Божье на более понятном языке, что существенно облегчи-
ло проповедь Евангелия в дальнейшем.

Соблюдение субботы среди верующих в России не было 
чем-то новым. История свидетельствует о многих христиа-
нах, поклоняющихся Богу в этот день: это и так называемая 
новгородско-московская «ересь жидовствующих», и  суб-
ботники. Соблюдающие субботу встречались и среди штун-
дистов, и среди баптистов, но это были скорее единичные 
случаи, нежели повсеместно распространенная практика.

Великое религиозное пробуждение, которое затронуло 
Новый Свет в первой половине XIX века, в России прошло 
относительно незаметно. Ошибки в толковании пророчеств 
книги пророка Даниила стали аргументом для оппонентов 
протестантов, но, тем не менее, эсхатологические ожидания 
стали проявляться и в России.

Исследователь творчества Ф. Достоевского В. Ляху пишет: 
«„Церковь в параличе, — записывает Достоевский в своих 
заметках,  — страшно сие“. Духовные семинарии, которые 
составляли основу культуры России (в  том числе и  гимна-
зии), в кризисе. Достоевский призывает реформировать эти 
учебные заведения, поскольку они являются, по его словам, 
„порождением нигилятины“. Например, несколько лет спу-

16 История Синодального перевода Библии. http://www.biblia.ru/reading/articles/
show/?4&start=0
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стя после появления романа „Идиот“ группа семинаристов, 
бросивших духовную семинарию, создают террористиче-
скую группировку „Ад“ и  клянутся беспощадно бороться 
с самодержавием. А сегодня сколько террористических ор-
ганизаций прикрываются религиозными взглядами?»17.

Сам Достоевский вообще проверяет свое время книгой 
Откровение, соотносит свою эпоху с образами Апокалипси-
са. «Лебедев признается однажды Мышкину, что он не толь-
ко „силен“ в  толковании Апокалипсиса, но он  толкует эту 
книгу уже „пятнадцать лет“. Он по книге Откровение сверяет 
время, определяет текущую действительность: „Согласитесь 
со  мной, что мы  при третьем коне, вороном, и  при всад-
нике, имеющем меру в руке своей, так как все в нынешний 
век на мере и на договоре, и все люди только своего права 
и ищут. Но на едином праве не сохранят, и за сим последует 
конь бледный и тот, коему имя Смерть, а за ним уже ад… Об 
этом сходясь мы толкуем…“»18.

Об апокалиптических настроениях, заставляющих заду-
маться о  духовном, говорят не  только персонажи литера-
турных произведений, но и  реальные люди. Например, 
размышления на  данную тему встречаются у  философа 
В. Соловьева или у русского дипломата К. Леонтьева.

Убийство императора Александра II только усилило такие 
настроения, заставив людей задуматься о  том, что делать 
дальше и где искать духовные маяки для своей жизни19.

Контрреформы Александра III
День 1 (13) марта 1881 года стал трагической датой в рос-

сийской истории и  оказал большое влияние на  развитие 
дальнейшей истории государства. До этого дня Александр II 
уже пережил несколько покушений. В императора стреляли, 
пытались его взорвать. В тот трагический день план терро-

17 О Достоевском, «Идиоте» и русской культуре. Дипкурьер. Вестник Генерального 
консульства РФ в Оше, №32, ноябрь 2004 года. http://dipkurier.narod.ru/dip32/dost.htm

18 Там же.
19 Более подробно о религиозной ситуации в России вы можете прочитать в книге 

Е. Зайцева «История Церкви адвентистов седьмого дня в России».
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ристов из организации «Народная воля» удался. Получив-
ший тяжелые ранения в результате взрыва кареты, импера-
тор, давший волю крестьянам, скончался.

На общество убийство Александра II произвело неодно-
значное впечатление. Одни говорили об  императоре как 
о том, кто принес обществу свободу, другие считали, что го-
сударь и пал в результате разгула нигилизма, который сам 
допустил своими реформами. В  числе консерваторов был 
и преемник Александра II, его 36-летний сын Александр III. 
Взойдя на престол, он повел политику контрреформ.

Изменения коснулись судов, особенно судов присяжных 
(как тут не вспомнить оправдание таким судом террористки 
Веры Засулич в 1878 году за  покушение на  градоначаль-
ника Санкт-Петербурга, и  ряд других серьезных дел). Те-
перь же в судах усилилось представительство дворян, а из 
их ведения были изъяты дела, касающиеся «сопротивления 
властям».

Земское положение 1890 года значительно сокращает 
достижения земской реформы Александра II. Немалое 
влияние на ситуацию в стране начинает оказывать и быстро 
меняющаяся внешняя политика страны.

В последнее десятилетие XIX века во внешней политике 
России наметилась смена вектора, в  частности, началось 
сближение России и Франции, оформившееся в 1894 году 
в  российско-французский союз, по  которому в  случае на-
падения Германии на Францию Россия бы также вступала 
в войну. Соответственно, российско-германские отношения 
несколько охладели.

Мир стоял на пороге глобальных изменений, которые пока 
еще не  были ясно видны, но не  менее явственно ощуща-
лись интуитивно. Глобальные силы выходили на исходные 
предвоенные позиции. Внешняя политика оказала влияние 
и на внутреннюю. В обществе росло негативное отношение 
к  немцам, и  российские адвентисты, среди которых было 
немало немцев, также испытали этот рост неприязни.

«Да и  как не  назвать новую веру „немецкой“ или „ино-
странной“, если Церковь адвентистов седьмого дня в Рос-
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сии возглавляли люди, не  знающие даже русского языка. 
Все председатели и секретари Церкви АСД в России, кроме 
Г. И. Лебсака, нуждались в переводчиках»20.

Николай II
20  октября (1  ноября) 1894 года император Александр 

III скончался в  Ливадийском дворце. На  престол взошел 
последний император России — Николай II. Импульс, кото-
рый был дан реформами его деда, хотя и  был несколько 
угашен контрдействиями Александра III, но не  исчез пол-
ностью. Империя росла, развивалась. Увеличилась числен-
ность населения, повысился уровень грамотности. Об этом 
свидетельствуют результаты первой всероссийской перепи-
си, которая состоялась в 1897 году, и другие статистические 
данные.

Например, если в 1871 году в  России насчитывалось  
16 375 начальных школ, в которых обучалось 675,3 тысячи 
учащихся, то к 1900 году их уже 36 829, а учащихся более 
2,5 млн человек21.

Конечно же, говорить о полной грамотности, как это про-
изошло уже после революции 1917 года, пока не приходи-
лось, но ее уровень рос, и это позволяло шире распростра-
нять литературу.

Церковь адвентистов седьмого дня к  началу XX века 
в России уже структурирована, есть свои унионные миссии, 
она является частью всемирной церкви, несмотря на то, что 
терпит определенные гонения.

«В  среде штундистов Екатеринославской епархии в  по-
следнее время замечается новое религиозное движение, 
характеризующееся поворотом религиозной мысли сектан-
тов к мистицизму. В этом новом движении заметно опреде-
лились два момента: вера в скорое пришествие (adventus) 
Иисуса Христа, а  вместе с  этим и  наступление первого 
воскресенья. Данные по  сему предмету, собранные нами 

20 Зайцев Е. В. История Церкви АСД. — Заокский: Источник жизни, 2008. — С. 255.
21  Рашин А. Г. Население России за 100 лет (1813–1913). Цит. по: http://istmat.info/

node/86
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в последнюю поездку на месте, начало возникновения на-
званного движения в среде наших сектантов возводят к дея-
тельности заграничных миссионеров секты адвентистов»22.

И еще одна цитата из того же журнала, только уже 1909 года: 
«В  настоящее время адвентисты имеются в  сравнительно 
большом количестве в уездах — Александровском, Павло-
градском, Новомосковском и Бахмутском»23.

При этом автор материала сразу же пытается опроверг-
нуть свое сообщение: «Вообще же количество адвентистов 
в епархии, по сравнению со штундизмом, совсем незначи-
тельное, не превышающее трехсот человек. Объясняется это 
тем, что учение адвентистов о Втором пришествии Христа, 
о тысячелетнем странствии, об окончательном уничтожении 
грешников настолько явно абсурдно, что мало-мальски гра-
мотный, разбирающийся в  вопросах религии христианин 
не может не отшатнуться от этих бредней. Можно сказать, 
что среди православных адвентизм почти не распространя-
ется. В большинстве случаев в адвентизм переходят штун-
дисты. Вследствие этого отношения между адвентистами 
и штундистами слишком обостренные»24.

Начало XX века выдалось непростым для российского 
общества. Русско-японская война, которая завершилась 
поражением России, расстрел рабочих 9 января 1905 года, 
революционные потрясения, — все это требовало опреде-
ленной реакции со стороны императора. В качестве ответа 
в России начинают закладываться основы парламентариз-
ма, когда создается Государственная Дума и  проводятся 
выборы. 17 апреля 1905 года Николай II издает манифест 
«Об укреплении начал веротерпимости». В нем, в частности, 
говорилось: «Призывая благословение Всевышнего на  это 
дело мира и  любви и  уповая, что оно послужит к  вящему 
возвеличению православной веры, порождаемой благода-

22 Дородницын А. Я. Секта адвентистов. Екатеринославские епархиальные ведо-
мости, 1897 год, государственный архив Днепропетровской области, №7328.

23 Адвентизм. Екатеринославские епархиальные ведомости, 1909 год, 21  марта 
1909 г., № 5.

24 Там же.
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тию Господнею, поучением, кротостью и добрым примером, 
Мы, в соответствии с этим решением Нашим, повелеваем:

1) Признать, что отпадение от православной веры в дру-
гое Христианское исповедание или Вероучение не подле-
жит преследованию и не должно влечь за собой каких-либо 
невыгодных в  отношении личных или гражданских прав 
последствий, причем отпавшее по  достижении совершен-
нолетия от православия лицо признается принадлежащим 
к тому вероисповеданию или вероучению, которое оно для 
себя избрало…

4) Разрешить христианам всех исповеданий принимае-
мых ими на воспитание некрещеных подкидышей и детей 
неизвестных родителей крестить по обрядам своей веры.

5) Установить в  закон различие между вероучениями, 
объемлемыми ныне наименованием «раскол», разделив их 
на три группы: а) старообрядческие согласия, б) сектантство 
и в) последователи изуверных учений, самая принадлеж-
ность к коим наказуема в уголовном порядке.

6) Признать, что постановления закона, дарующие право 
совершения общественных богомолений и определяющие 
положение раскола в  гражданском отношении, объемлют 
последователей как старообрядческих согласий, так и сек-
тантских толков, учинение же из религиозных побуждений 
нарушения законов подвергает виновных в том установлен-
ной законом ответственности…

8) Признать, что сооружение молитвенных староообряд-
ческих и сектантских домов, точно так же, как разрешение 
ремонта их и закрытие, должны происходить применитель-
но к основаниям, которые существуют или будут постанов-
лены для храмов инославных исповеданий»25.

«Согласно законодательству Российской империи, все 
подданные христианских инославных исповеданий (за ис-
ключением некоторых запрещенных сект), а  также нехри-
стианских иноверных исповеданий пользовались свобо-
дой вероисповедания и отправления культа (с некоторыми 

25 Собр. указ. № 63, 1905 г.
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ограничениями, например в отношении религиозных про-
цессий), но без права проповеди своего вероучения»26.

Первых адвентистов обвиняли именно в проповеди сво-
его вероучения, им инкриминировали нарушение действу-
ющего законодательства. Теперь же этот манифест импера-
тора проблему частично решил.

Годом позже, 17 октября 1906 года, вышел Именной вы-
сочайший указ, который регламентировал порядок образо-
вания и действия старообрядческих и сектантских общин, 
о правах и обязанностях входящих в состав общин после-
дователей. В нем говорилось, что «отделившимся от право-
славия сектантам предоставляется свободное исповедание 
их  веры, отправление религиозных обрядов по  правилам 
их  вероучений, а  также образование в  порядке, настоя-
щими правилами указанном, религиозных общин. Сектант-
ской общиной почитается общество последователей одного 
и  того же  вероучения, имеющее целью удовлетворение 
религиозных, нравственных, просветительских и благотво-
рительных потребностей его членов, собирающихся для 
общей молитвы в молитвенном доме или ином предназна-
ченном для сего помещении».

Существовала оговорка, что действие данных правил 
не распространялось на последователей изуверных учений, 
самая принадлежность к  которым была наказуема в  уго-
ловном порядке. Адвентисты седьмого дня к таковым изу-
верным учениям отнесены не  были изначально, несмотря 
на некоторые попытки ряда гонителей представить их тако-
выми и опасными для общества.

В пункте 7 говорилось, что «сектанты, желающие обра-
зовать общину на  общих основаниях, указанных в ст. 2 
правил, подают о том в местное губернское или областное 
правление письменное заявление, подписанное не  менее 
чем 50 лицами».

26 В. Рожков. Церковные вопросы в Государственной Думе. Цит. по: krotov.info/
history/20/1900/rozhkov_01.htm
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Стоит отметить, что в 1905 году царское правительство 
пожелало получить сведения о Церкви АСД, и они были ему 
предоставлены самими адвентистами. Текст благодарствен-
ного адреса печатался в Гамбурге на специальной бумаге. 
Письмо со  сведениями было передано председателю ко-
митета министров С. Витте, который в свою очередь пере-
дал его царю. Ознакомившись с  ним, Николай II написал: 
«Сердечно благодарю общину за  выраженные чувства»27, 
а вскоре последовало официальное признание Церкви АСД 
со  стороны правительства, о  чем свидетельствует прави-
тельственный циркуляр № 5532 от 6 ноября 1906 года.

В нем, в частности, говорилось, что «на секту адвентистов, 
насчитывающих в  России около 3000 приверженцев, рас-
пространяются действия всех правил, установленных для 
баптистов»28. Стоит отметить, что баптисты пользовались су-
щественными законодательными свободами в соответствии 
с решением Государственного совета от 28 марта 1879 года. 
Теперь эти свободы распространялись и на  адвентистов. 
«Данный циркуляр разослан в  канцелярии генерал-губер-
наторов: Варшавского, Виленского, Киевского, Иркутского, 
Степного, Приамурского, Туркестанского, Наказного Атама-
на Области Войска Донского, Наместника Его Император-
ского Величества на Кавказе»29.

После этого решения двери для миссионерской работы 
в России были открыты шире. Надо было лишь ими восполь-
зоваться, потому что впереди страну ждали трагические 
и глобальные по своим последствиям события — Первая ми-
ровая война, череда революций, падение монархии, ради-
кальное переустройство всего государства, произошедшее 
с Великой Октябрьской социалистической революцией.

27 Правительственный вестник/ № 51, 4 марта 1906 года.
28 Лебсак Г. И. Великое адвентистское движение. — С. 257, 258.
29 РГИА. Фонд 821. Оп. 5. Д. 1035. Лл. 29, 32.
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Первые литературные евангелисты

Как и во  многие другие страны, в  Россию Трехангель-
ская весть проникла через печатное слово. Один из первых 
адвентистских трактатов попал в Россию еще в 1879 году. 
Этому способствовали политические перемены, происхо-
дившие в то время в России. В 70-е годы XIX века импера-
тор Александр II издал указ о введении всеобщей воинской 
повинности. Под его действие подпадали и менониты (одно 
из направлений протестантизма), которые лишались своей 
привилегии, гарантировавшей им  освобождение от  воен-
ной службы. Это привело к тому, что в 1873 году из России 
в Канаду и США эмигрировали 18 тысяч человек. На новой 
родине многие переселенцы приняли Трехангельскую весть.

У вновь уверовавших были друзья и родственники сре-
ди баптистов, лютеран и менонитов, оставшихся в России, 
поэтому они стали посылать туда трактаты и брошюры, рас-
сказывающие о новом свете, открытом ими в Библии. Один 
из трактатов, который так и назывался — «Трехангельская 
весть», попал в руки члену менонитской общины, располо-
женной на юге Украины, входившей в состав великой Рос-
сийской империи. Менонит усмотрел в этом трактате опас-
ную ересь и спрятал его. Трактат пролежал в  тайнике три 
года. Но однажды менонит все же доверил эту тайну своему 
соседу Герхарду Перку, 23-летнему молодому человеку.

Впоследствии Г. Перк на сессии Генеральной Конферен-
ции в 1909 году рассказывал: «Этот трактат очень заинтере-
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совал меня. Я подумал, что написанное связано с великим 
искушением, которое должно прийти, когда откроется анти-
христ. Затем я попросил соседа предоставить этот трактат 
мне, чтобы тайно изучить его. Он  долгое время не  согла-
шался, но потом сунул мне брошюру, взяв с меня обещание 
никому не передавать ее. Взяв брошюру, я забрался в стог 
сена и  трижды перечитал ее. Я  был убежден, что в  этом 
трактате содержится истина, но не решался сказать об этом 
своему соседу. По адресу, указанному в трактате, я заказал 
новые публикации на  тему Трехангельской вести. В  этом 
же году я стал сотрудником Британского и Международного 
Библейского Обществ. Вскоре на мой запрос брат А. Кунц 
прислал мне новые трактаты и завязал со мной переписку. 
Библейское Общество направляло меня из Москвы в Сибирь 
для распространения Библий. Находясь в Сибири, я начал 
соблюдать субботу. Это было непросто, так как я был один 
и мои родители оказывали в этом вопросе сопротивление. 
Сказывалось также и общественное мнение».

Разъезжая по  Уралу и  Сибири, Г.  Перк продавал Биб-
лии. Каждый год в  Ирбите проходила четырехнедельная 
ярмарка, которую посещали много деловых людей со всей 
Европы. Перк планировал приехать туда и  тоже порабо-
тать некоторое время. Он надеялся на хороший результат 
и  заранее послал туда довольно большую партию Библий 
стоимостью в несколько тысяч рублей. Но, прибыв в Ирбит, 
он обнаружил, что книги не дошли до места назначения. Все 
четыре недели он провел в бесплодных поисках исчезнув-
ших книг. Ярмарка подходила к концу, и это означало, что 
он упустил большие возможности распространить Библии. 
Помимо всего прочего, утрата Библий ставила его на грань 
финансовой катастрофы — наверняка он потеряет место ра-
боты в Библейском Обществе. Герхард стал горячо молить-
ся. «Я уединился, — пишет он, — постился и молился. Три 
дня я не ел и не пил. На третий день Господь ответил на мою 
молитву. Мне рассказали, что человек, перевозивший книги, 
был убит, а Библии остались спрятанными в лесу. Больше 
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всего меня поразило то, что когда я разыскал пропажу, кни-
ги полностью разошлись всего за один день».

Вот как это случилось.
«Г. Перк проходил мимо вагоностроительного завода, 

на  котором трудились более десяти тысяч рабочих. „Это 
мой шанс“, — подумал Перк и направился к директору за-
вода. Он просил у него разрешения на продажу книг рабо-
чим, но директор отказал. Перк не сдавался. Возвратившись 
на постоялый двор, он написал директору письмо, в кото-
ром подчеркнул, что эти книги в силах благотворно влиять 
на  людей, в  частности, удерживать их от  пьянства. После 
этого Перк получил разрешение продавать Библии прямо 
на территории завода. Ему в помощь отрядили одного чело-
века, который ходил рядом, держа в руках записную книжку 
и карандаш, и представлял Перка рабочим. Поначалу Перк 
пытался объяснить рабочим содержание книги, рассказать, 
какую пользу она может принести им, но помощник удер-
жал его, заявив: „Можешь обойтись без этого, они все рав-
но купят твою книгу“. В блокнот заносились фамилии одна 
за  другой. Удача окрылила Перка. Он  рассказывал: „Этот 
опыт воодушевил меня на соблюдение субботы, и Господь 
дал мне силы сохранять постоянство и  тогда, когда я был 
в одиночестве“.

На сессии Генеральной Конференции он сказал: „Я очень 
счастлив, что на мою долю выпала честь быть одним из пер-
вых адвентистов седьмого дня в России“»30.

Другим выдающимся литературным евангелистом ока-
зался Филипп Рейсвиг. Он, бывший эмигрант из  России, 
принял адвентистскую весть в  США и  решил вернуться 
на  родину, чтобы принести эту весть соотечественникам. 
Ему не советовали делать это, так как он был стар и к тому 
же не мог правильно выговаривать слова. Но, несмотря ни 
на что, в ноябре 1883 года Ф. Рейсвиг на свои деньги заку-
пил литературу и отправился в путешествие, поставив цель 
попасть в Крым. Достигнув Одессы, Ф. Рейсвиг обнаружил, 

30 Alf Lohne, Аdventists in Russia. R&H 1987, p. 52.
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что у него кончились деньги. Чтобы достичь конечной цели, 
он продал свои новые сапоги, сам надел старые и продол-
жил путь. Энтузиаст-старик избрал свой путь свидетельства. 
Путешествуя и встречая людей, он обычно говорил: «У меня 
есть интересная книга, но я не могу ее прочесть, у меня сла-
бое зрение, не  могли бы вы  мне прочесть из  нее немно-
го?». Старому человеку мало кто мог отказать. После чтения 
он обычно спрашивал: «А что вы думаете по этому поводу?». 
Обычно люди высказывались положительно, некоторые 
просто из вежливости…

Так за два года его миссионерской работы около тридцати 
человек приняли новую весть, начав праздновать субботу.

А. Кунц передал адрес Г.  Перка Л. Р. Конради, который 
был послан Генеральной Конференцией для работы в Ев-
ропе. Тот сразу же написал письмо Г. Перку и просил со-
действовать ему в  посещении России. 12  июля 1886 года 
Г. Перк встретил Л. Конради в одесском порту, и они отпра-
вились в  Крым, где Ф.  Рейсвигом уже была подготовлена 
почва. И когда Г. Перк вместе с Л. Конради прибыли в Крым, 
то нашли там этих обратившихся, которые соблюдали суб-
боту. Было крещено несколько человек и несколько принято 
голосованием. 31 июля 1886 года была создана в Бердебу-
лате первая община. Первым ее пресвитером стал Готфрид 
Тец.

Вскоре Л. Р. Конради и Г. Перк поплатились за свою мис-
сионерскую деятельность, отсидев сорок суток в Перекоп-
ской тюрьме. Услышав о  беде, Э.  Уайт написала Конради 
письмо: «Мы очень опечалились, узнав, что Вы попали 
в тюрьму. Когда Вы отправились от нас, мы не предполага-
ли, что подобное может случиться, и теперь не можем пове-
рить, что это произошло на самом деле. Мы не забыли о Вас 
и представили Ваше дело перед верховным судом Великого 
Государя всех миров. Господь, Которому мы служим, изба-
вит Вас в самое лучшее время по Своему усмотрению»31.

31 Письмо 49, написанное из Базеля, Швейцария, 1886 г.
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Альф Лоне в  своей книге «Адвентисты в  России» пи-
шет, что в 1886 году Филипп Рейсвиг вернулся в Америку, 
но пробыл там недолго. Уже в следующем году, нагрузив-
шись литературой, он снова отправился в Россию. На этот 
раз он использовал новый способ в своей работе. У своих 
внуков он научился исполнять несколько духовных песен, 
и  теперь, приходя в  село, он останавливался на базарной 
площади и начинал петь. Вскоре его окружала толпа слуша-
телей, которым он и раздавал свои книги.

Филипп Рейсвиг умер в  России после нескольких лет 
своего свидетельства. На его похоронах один из проповед-
ников сказал: «Тот, кто живет так, как жил этот старик, без 
сомнения, попадет на небеса».

В 1887 году Э.  Уайт написала в  своей статье в  газете 
«Знамения времени» следующее: «Почти во  всех частях 
Европы законы в большей или меньшей мере угнетают тех, 
кто соблюдает субботу. Но есть несколько стран, в которых 
трудностей в представлении истины больше, чем в России... 
Тем не менее, несмотря на все это, хотя сравнительно мало 
труда было совершено на этом поле, в России есть двести 
человек, соблюдающих субботу»32.

В числе миссионеров, распространявших книги и тракта-
ты в это время, можно назвать и Конрада Лаубгана, который 
в 1886 году вернулся из Канзаса в Россию. Он был руко-
положен в сан проповедника 17 июля 1887 года в Базеле, 
Швейцария, и послан в Донскую область, на Кавказ, в ка-
честве служителя. Он  впоследствии открыл истину адвен-
тистской вести Феофилу Бабиенко, сосланному на  Кавказ 
из-за своих убеждений. После К.  Лаубгана осенью 1889 
года в Россию возвратился ранее эмигрировавший в Аме-
рику Яков Клейн, рукоположенный проповедник, которого 
в Астраханской губернии в мае 1890 года власти приняли за 
К. Лаубгана и, арестовав, посадили в тюрьму, предъявив об-
винение: «Пытался обращать русских людей в свою веру».

32 Знамения времени, 8 декабря 1887 г.
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Вместе с Я.  Клейном был арестован пресвитер щер-
баковской общины Г.  Зибенлист. Чтобы заставить аре-
стованных узников давать показания, им, как повествует 
Г. И. Лебсак, не давали воды. На семь копеек арестантского 
пособия Клейн мог купить кусок черного хлеба, сушеную 
рыбу и  кружку кваса. Узники находились в  заключении  
17 дней в  Николаевке, недалеко от  Камышина. Затем 
их  освободили, но  Яков настолько ослаб, что несколько 
дней не мог вставать с постели.

Г. И. Лебсак из  Поволжья, познакомившийся с  тракта-
тами в 15-летнем возрасте, изучал истину со своим отцом 
и братьями по вере (лютеранами) и поддерживал деятель-
ную переписку с Герхардом Роте из Лахайи (США), который 
на многочисленные просьбы русских немцев бесплатно вы-
сылал адвентистские печатные издания.

В 1891 году было организовано Российское миссионер-
ское поле, которое возглавил Л. Р. Конради. Ответственным 
за работу Литературного отдела (Трактатного общества) был 
назначен Я. Клейн, а Г. И. Лебсак и Г. К. Лебсак стали первы-
ми из коренных жителей России литературными евангели-
стами (книгоношами).

Еще в январе 1890 года Г. И. Лебсак в качестве первого 
студента из России был направлен в миссионерскую школу 
в Гамбург, где 4 апреля был крещен Л. Р. Конради на реке 
Альснер вместе с другими одиннадцатью братьями. Летом 
Г.  Лебсак возвратился обратно в  Россию, чтобы содей-
ствовать скорейшему освобождению арестованного брата 
Я. Клейна.

В то время как летом 1891 года брат Клейн переселился 
с  Волги на  Кавказ и  продолжал там провозглашать Трех-
ангельскую весть, братья Лебсаки после окончания Годич-
ного совещания в Коблановсфельде в октябре того же года 
отправились на юг. В качестве книгонош они в течение зим-
них месяцев обошли все немецкие поселения в  Донской 
области, в Екатеринославской губернии и Мелитопольском 
округе, продавая книги как менонитам, так и  лютеранам. 
Летом они работали в своей переплетной мастерской, а так-
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же на полях у собратьев. В менонитском поселении Алек-
сандрополь (Донецкая область) собратья Тиссен приняли 
адвентизм, положив начало новой общине. Но уже в Рунди-
визе обоих Лебсаков арестовали, правда, после недолгого 
разбирательства они были освобождены.

На Рождество 1892 года они решили навестить своих 
братьев в Чигире, в Крыму, но в Бердебулате на них донес-
ли, и 20 декабря оба были вновь арестованы.

Впоследствии Г. И. Лебсак вспоминал: «Урядник не дове-
рял татарам из  ближайшего аула, которые охраняли нас 
в  доме брата Шейрера. На  следующий день утром брат 
Теске в  закрытой повозке, так как разыгралась снежная 
буря, повез нас в Таганаш, лежавший в двух днях перехода, 
к приставу. В пути следования урядник, арестовавший нас, 
переживал за наше здоровье и по нашей просьбе приказал 
поставить самовар. Так мы могли немного согреться. Нако-
нец в сопровождении полицейского мы прибыли в Таганаш. 
Пристава не оказалось дома, по этой причине, распрощав-
шись с братом Теске, мы должны были отправиться в аре-
стантскую комнату. Ввиду рождественских и  новогодних 
праздников нами некому было заниматься. Поэтому у нас 
было достаточно времени, чтобы свидетельствовать заклю-
ченным, которых иной раз в  арестантской комнате быва-
ло до 16 человек. И несмотря на то, что арестанты курили, 
плясали, свистели и пели, все же нам удавалось свидетель-
ствовать им о Боге. Мы ежедневно преклоняли колени и мо-
лились. Постепенно мы приобрели доверие наших тюрем-
щиков и могли несколько раз в день выходить во двор, где 
чистили снег, прогуливались и пели псалмы. Наконец после 
11 дней, когда миновали праздники, нас допросил пристав. 
Он был очень любезен. Наши книги он велел просмотреть 
одному немцу. Отпустить нас он не  мог самостоятельно, 
но обещал составить по возможности положительный про-
токол, чтобы мы были освобождены. Нам выдали по шесть 
копеек суточных, на которые мы могли покупать для себя 
пищу на рынке. Если бы мы не имели своих денег, то нам 
было бы очень тяжело продержаться на таком содержании. 
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Несмотря на то, что наши книги просматривал католический 
священник, он дал им хорошую оценку. Из всех книг было 
послано по одному экземпляру губернатору, который воз-
вратил их нам обратно без запрещения распространять их. 
В  ожидании наших документов об  освобождении нас от-
правили из Таганаша через Чигир в Перекоп, где шесть лет 
назад до нас сидели в тюрьме Л. Конради и Г. Перк. В Пере-
копе исправник отпустил нас под подписку до  судебного 
разбирательства. Возвратившись в  Чигир, мы  оставались 
здесь до 15 марта 1893 года, используя время на перепле-
тение книг и  проведение бесед, благодаря которым не-
сколько лиц приняли крещение. Затем земский начальник 
в Армянске оштрафовал нас на тридцать рублей и выпустил 
на свободу. Таким образом, мы получили первое разреше-
ние продавать наши книги в Перекопском уезде Тавриче-
ской губернии и в Одесском уезде»33.

А вот еще воспоминания Г. И.  Лебсака: «Наши первые 
трактаты печатались за  границей на тонкой бумаге, чтобы 
их  легко было пересылать в  закрытых письмах. Цензура 
и  таможня зорко следили за  тем, чтобы ничто запретное 
не  пересекало границу. Особенно подозрительным счи-
тался почтовый штемпель Гамбурга. Поэтому большинство 
писем с трактатами наши братья отправляли из других го-
родов Германии, Австрии или Швейцарии. Отправляющиеся 
в  Россию братья и  сестры заполняли трактатами карманы 
своей одежды и таким образом перевозили листовки через 
границу.

Однажды сестры Гефт и Екатерина Лаубган были задер-
жаны на границе, потому что они везли столько трактатов, 
что это было очень заметно. Их обыскали и конфисковали 
всю литературу... Сестра Гефт, которая оставалась в России, 
была поручена надзору полиции, пока не последовал при-
каз из Министерства о прекращении надзора»34.

33 Лебсак Г. И. Великое адвентистское движение и адвентисты седьмого дня в Рос-
сии, с. 157–161.

34 Там же.
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Начиная с 1886 года и по 1890 год адвентистские пропо-
ведники и книгоноши должны были выписывать литературу 
из Базеля, а в течение последующих 17 лет — из Адвентист-
ского международного трактатного общества в  Гамбурге. 
Заказанные книги отправлялись по почте бандеролями (как 
печатные произведения), а после в посылках, что повышало 
стоимость книг на 20%. Если же  литература отправлялась 
заказными отправлениями, то  стоимость пересылки уве-
личивалась на 30%, плюс к  этому прибавлялись таможен-
ные расходы. В  ящиках литературу можно было посылать 
только в большие города. К тому же терялось время из-за 
медленного почтового сообщения и простаивания посылок 
на границе вследствие цензурных проверок. Иногда посыл-
ки лежали на границе неделями, пока цензура давала доб-
ро на их пропуск или, что еще хуже, отсылала обратно как 
запрещенные на ввоз. Порой целые пакеты возвращались 
из-за одного лишь трактата, запрещенного на ввоз Главным 
Управлением по делам печати. Такие таможни находились 
в  Варшаве, Киеве, Одессе, Тифлисе, Петербурге, Москве, 
Вильно и Риге. Самая благосклонная цензура располагалась 
в  Вильно и  Москве. Все российские губернии были четко 
распределены и  причислены к  одной из  вышеуказанных 
цензурных контор. Уже с самой границы пакеты направля-
лись к определенному пункту. На внешней упаковке стави-
лась печать органов цензуры, которую нужно было хранить 
до тех пор, пока последняя книга из этой партии не была 
продана, чтобы полиция, задержав книгоношу, не  могла 
обвинить его в  распространении неразрешенной на  ввоз 
литературы, что каралось суровым наказанием.

«В декабре 1895 года, — как пишет в своей книге С. Д. Бон-
дарь, — Киевский, Волынский и Подольский генерал-губер-
натор сообщил в  Министерство Внутренних Дел о  немце 
Г.  Шульце, распространявшем среди немецких поселен-
цев на Волыни адвентистские трактаты на немецком языке 
и журнал „Herold der Wahrheit“35».

35 Бондарь С. Д. Адвентизм седьмого дня, с. 30.
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Документ, извлеченный из государственного архива, рас-
сказывает об изъятии у  Готлиба Шульца журналов и  трак-
татов Волынским губернатором, которые последний отпра-
вил по инстанциям для выяснения их легальности. Вначале 
все попадает на рассмотрение к архиепископу Волынскому 
и Житомирскому, и тот дает указание Епархиальному мис-
сионеру и священнику Мануилу проверить и сделать заклю-
чение и  препровождает все в  Ведомство Православного 
Исповедания, оно в  свою очередь передает все получен-
ные материалы со своими заключениями, которые были не 
в пользу адвентистов, в Управление Министерства Внутрен-
них Дел.

Вот выписка из документа:
«Киевский, Подольский и  Волынский Генерал-Губерна-

тор. 17 декабря 1895 года. № 13893.
Господину Министру Внутренних Дел.
Волынский Губернатор представил мне 24 номера издаю-

щейся в Базеле газеты “Herold der Wahrheit ùnd Prophetisсher 
Erklärer“ и  семь брошюр на  немецком языке, отобранных 
у  проживающего в  колонии Нетбаевке мещанина Готлиба 
Шульца, при производстве дознания по  поводу получен-
ных сведений о том, что названный Шульц распространяет 
между колонистами-немцами какое-то новое религиозное 
учение. Означенным дознанием выяснилось, что Шульц, 
по вероисповеданию баптист, принадлежит к секте так на-
зываемых субботников, празднует субботу, хотя и в воскре-
сенье не работает, среди местного населения своих рели-
гиозных взглядов он не распространял и вообще ни в чем 
предосудительном не замечен.

Вышеупомянутые газеты и  брошюры переданы были 
на  рассмотрение Высокопреосвященного Модеста, Архи-
епископа Волынского и Житомирского, который, возвратив 
таковые, уведомил Губернатора, что рассмотренные по его 
поручению Епархиальным Миссионером Священником Ма-
нуилом Немечеком газеты и брошюры издаются сектантами, 
которые сами себя называют адвентистами седьмого дня 
и свое религиозное общество считают последнею, настоя-
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щею реформациею. Название „Адвентисты седьмого дня“ 
показывает, в  чем состоит главная особенность этой не-
давно возникшей секты. Рассматривая 13-ю главу Открове-
ния и 24-ю главу Евангелиста Матфея, они приходят к тому 
заключению, что все пророчества, относящиеся ко Второму 
пришествию (Adventus) Спасителя, уже исполнились и  что 
поэтому надо ждать в  скором времени конца сего мира 
и Второго пришествия Спасителя, отчего они и назвали себя 
„адвентистами“…»36.

В январе 1896 года весь материал попадает в Министер-
ство Внутренних Дел в Департамент Общих Дел, который 
в  свою очередь переправляет все бумаги в  Департамент 
Духовных Дел иностранных исповеданий своего же Мини-
стерства, а те — в Главное Управление по делам печати, ко-
торое и должно было вынести свой окончательный вердикт.

Л. Р. Конради в  своем произведении «Третья ангельская 
весть среди народа» в 1892 году писал: «Когда мы  опять 
смогли увидеться (с  нашими российскими братьями), 
мы также встретили брата О. Роте, которого наши сотруд-
ники в  Базеле, брат Витней и  собратья Уайт, отправили 
в столь далекое путешествие из Швейцарии, чтобы он нам 
помог. 13 сентября 1892 года мы образовали наше первое 
Трактатное общество в России, к которому присоединилось  
26 лиц...».

Примечательным является отчет книгонош, озвученный 
на съезде 19–25 апреля 1900 года в Риге. Там присутство-
вало девять служителей, обслуживавших около тысячи 
членов Церкви АСД на  территории всей России. В  отчете 
говорилось, что в течение истекшего года было совершено 
3 525 миссионерских посещений, послано 490 миссионер-
ских писем, получен 341 журнал, из  которых 233 состав-
ляли заказы из  миссионерских полей, и  приобретено 100 
новых годичных подписчиков, распространено 201 218 
страниц печатных произведений и 1 485 журналов на сумму 
980 рублей. Кроме того, книгоноши продали книг, брошюр 

36 РГИА. Ф. 821, Оп. 5. Д. 1035. Л.л. 1, 2, 4–7, 1895–1896 гг.
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и трактатов на 4 420 рублей. Это сообщение ободрило всех 
собравшихся.

В 1901 году в России насчитывалось 37 общин, 1288 чле-
нов церкви и 13 проповедников37.

Следует отметить, что «к концу 1905 года в России было 
почти 2100 членов церкви, 31 служитель, из  них 8 руко-
положенных, 11 библейских работников, 12 книгонош. 
На съезде Германо-Российского униона во Фриденсау было 
принято еще одно важное решение — выпускать церковный 
журнал на русском языке. В  том же  году в  адвентистском 
издательстве в Гамбурге был напечатан первый номер жур-
нала «Маслина», который станет на ближайшие годы одним 
из главных в Церкви АСД в России38.

В 1898 году адвентисты наконец получили разрешение 
печатать литературу в России, в Риге. Первая книга, дозво-
ленная цензурой к изданию на русском языке, была «Хри-
стианское воздержание» Э. Уайт (в написании того времени 
Е. Г. Уайт). А вот книгу «Путь ко Христу» не разрешили изда-
вать. Пришлось издать ее в Финляндии, которая в то время 
хотя и  входила в  состав России, но  имела широкую вну-
треннюю автономию. Так, в декабре 1904 года книга «Путь 
ко  Христу» впервые была издана в  Гельсингфорсе (совр. 
Хельсинки) на русском, латышском и эстонском языках.

География церкви в первые годы XX века в России суще-
ственно расширяется. После 1905 года благодаря активной 
миссионерской работе, в том числе и благодаря литератур-
ному евангелизму, организуются новые общины в Сибири 
(куда адвентистская литература через книгонош попала 
еще в 1888 году), в Средней Азии (в частности, в Ташкенте, 
Аулие-Ате, Ашхабаде и других городах).

Каждая миссионерская поездка того или иного проповед-
ника обязательно сопровождалась поддержкой в деле рас-
пространения литературы. Причем многие новообращен-

37 Бондарь С. Д. Адвентизм седьмого дня, с. 39.
38 Зайцев Е. В. История Церкви АСД. — Заокский: Источник жизни, 2008. — С. 13.
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ные практически сразу включались в дело распространения 
адвентистской литературы, продавая книги.

Вот воспоминание одного из евангелистов Я. Гельда, ко-
торое было опубликовано в журнале «Маслина» в 1909 году.

«Когда год тому назад я был еще членом церкви бапти-
стов, то познакомился с колпортером Британского библей-
ского общества в Самаре. Он постоянно приглашал и меня 
на подобную работу в Общество, но мне показалось такое 
занятие унизительным, и я  отказался. Когда же я  познал 
Господа и  Слово Божье, тогда вполне осознал, что истин-
ный слуга Господень должен работать в Его винограднике. 
Я принялся за работу, и не один — моя жена также отпра-
вилась со мной. Таким образом, мы могли с помощью книг 
распространять истину в  некоторых деревнях. Несмотря 
на  бедность в  нашем рабочем поле, мы в  прошлую зиму 
все-таки смогли продать книг и  журналов на 220 рублей. 
Даже наш отец удивлялся, глядя на нас, что мы, несмотря 
на холод и мороз, ходим из дома в дом… Год тому назад 
нас было только двое, соблюдающих субботу, а теперь нас 
уже 11 членов церкви, и еще несколько человек готовятся 
ко  крещению, а  некоторые будут голосованием приняты 
в общину. Почти все они из баптистов»39.

В 1906 году на  русском языке была издана в  Гамбурге 
книга Джеймса Уайта «Его славное явление» и ряд тракта-
тов. В это же время издаются на русском языке «Библейские 
чтения о настоящей истине», трактаты «Полная вера», «Ка-
кой день празднуешь?», «Трехангельская весть» и другие.

В 1907 году в Риге было учреждено адвентистское Трак-
татное общество, которое стало издавать и распространять 
в России большим тиражом адвентистские книги. Оно было 
зарегистрировано Лифляндским губернатором, так как Цер-
ковь АСД уже пользовалась юридическими правами и была 
признана государством. С этого времени в пересылке нашей 
литературы отмечалось значительное послабление. Распро-
странялись книги Эллен Уайт, переведенные на  немецкий 

39 Маслина. — 1909, № 8. — С. 124.
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и русский языки. В частности, «По стопам великого Врача», 
«Христианское воздержание», «Тайна здоровья», «Путь 
ко Христу», а также другие книги, трактаты и журналы.

Вскоре была переведена на русский язык и издана в Риге 
книга Л. Р. Конради «Тайна разоблачена, или Снятие семи 
печатей». Причем делалось это фирмой «Берса, Бетхер и 
Кº», владельцем которой был Ю.  Бетхер. Русский вариант 
книги был переиздан перед Первой мировой войной. Перу 
Л. Р. Конради принадлежит и книга «Разъяснение 24-й главы 
от Матфея», которая выходила на русском языке под разны-
ми заголовками. Так, Саратовское издание 1917 года этой 
книги названо «Пророчество Иисуса Христа, или Признаки 
конца времени». Название издания в Риге — «Пришествие 
Христа во славе». Издательство «Голос пророчества» в Лос-
Анджелесе озаглавило книгу «Пророчество Иисуса Христа 
о событиях нашего времени».

Уместно сказать, что ни  одно издательство не  указало, 
что книга написана Л. Р. Конради. Лишь журнал «Маслина», 
печатавший эту книгу в 1908 году на своих страницах, ука-
зывал авторство. Книги Л. Р. Конради «Толкование книги 
пророка Даниила» и «Объяснение книги Откровение» были 
изданы еще до Первой мировой войны, но только на немец-
ком языке. Л. Р. Конради основательно переработал и  до-
полнил книгу Дж. Эндрюса «История субботы». Вначале она 
выходила с указанием обоих авторов, а затем только с име-
нем Л. Р. Конради.

Российским Трактатным обществом в  Риге издавались 
также книги: «Великая борьба» и «Страдания Христа» Эл-
лен Уайт, «Библейские чтения о настоящей истине», «Наде-
жда мира» и трактаты: «Второе пришествие Христа», «Путь 
во святой град», «Какой день празднуешь?», «Знамения вре-
мени конца», «1000-летнее царство» и ряд других.

И вновь приведем цифры. К 1910 году в состав Россий-
ского униона входили три местные конференции, 3 668 чле-
нов церкви, 125 общин и групп.

И теперь приведем для сравнения отчет, который давался 
в 1913 году: «На территории Западной России в 1913 году 
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ПЕРВыЕ ЛИТЕРАТУРНыЕ ЕВАНГЕЛИСТы

Церковь АСД выручила от  продажи книг около 34 тысяч 
рублей40 (о ценах 1913 года можно прочитать здесь41)».

Во время Первой мировой войны адвентисты вновь под-
верглись гонениям, зачастую связанным с немецким проис-
хождением большинства проповедников и  многих членов 
церкви: власти боялись шпионов. В  связи с  этим издание 
в  Гамбурге журнала «Маслина» стало сложным, и миссио-
нер Иван Львов принимает решение вместе с С. Ефимовым 
в 1913 году начать издавать журнал «Благая весть» с прило-
жением «Вестник христианина». Позже журнал будет пере-
именован в «Благовестник».

Обострение российско-германских отношений, насторо-
женное, а  порой и  неприязненное отношение к  адвенти-
стам из-за их контактов с Германией не мешало Евангелию 
распространяться, причем и в  больших городах, и  даже 
в  столице империи. Адвентисты открыли в  Санкт-Петер-
бурге небольшую частную типографию «Ефимов и Ко» для 
издания литературы на русском языке. Руководителем этого 
предприятия стал пастор Иван Львов, принявший крещение 
в Церкви АСД в 1905 году. Получив образование в семина-
рии Фриденсау (Германия), он поначалу совершал служение 
в Санкт-Петербурге. В 1915 году в Петрограде была издана 
на русском языке книга Э. Уайт «Размышления о Нагорной 
проповеди». В 1916 году, в  связи с переездом адвентист-
ских центров в Саратов, туда переместилось и наше изда-
тельство, где в 1917 году была открыта издательская фирма 
«Яков Дрейман», просуществовавшая до 31 декабря 1917 
года. В Саратове продолжалась работа, несмотря на то, что 
ряд активных миссионеров были высланы царскими вла-
стями как «неблагонадежные» в связи все с теми же анти-
германскими настроениями.

Рига, Петроград, Нарва (в  Эстонии), Ревель (Таллинн), 
Юрьев (Тарту в Эстонии), Москва, Саратов и другие места — 

40 Гончаров О. Синодальный перевод Библии и адвентисты. Журнал «Теперь время 
благоприятное», №3, 2006 г. С. 8.

41 Статистический ежегодник города Москвы. Вып. 4. 1911–1913. М., 1916. 
С. 170–173. (А. П. Корелин). http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Stat/36.php
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ГЛАВА 2 

это те города в России, в которых издавалась адвентистская 
литература на разных языках: русском, украинском, латыш-
ском, эстонском и немецком. Затем ее путь лежал к много-
численным читателям в самых разных регионах Российской 
империи, где люди жаждали услышать Слово Божье.

На конец 1916 года Церковь АСД в России насчитывала 
чуть более шести тысяч человек.
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Глава 3 

Периодические издания

В среде адвентистского книгоиздания огромное место за-
нимает печать периодической литературы. Это и уроки суб-
ботней школы, и  ежедневные чтения, и  различные газеты 
и  журналы. За  более чем вековую историю книгоиздания 
в России свет увидели многие издания, распространявшие-
ся как по всей России, так и в ее регионах.

Первые адвентистские журналы «Голос истины» и «Вест-
ник истины» появились в  России еще в 1880-х годах 
на немецком языке. Первый из них печатался в Германии, 
второй  — в  Швейцарии. Они тайно перевозились через 
границу и распространялись преимущественно среди рус-
ских подданных немецкого происхождения, заселявших в 
те годы Поволжье, Закавказье и Среднюю Азию. Издатель-
ство в Риге, которое начало активно работать на рубеже ве-
ков, имело право печатать литературу только на латышском 
и эстонском языках.

Но существенный прорыв в  книгоиздании на  русском 
языке был осуществлен в 1905 году, когда в Гамбурге (Гер-
мания) было открыто Адвентистское международное трак-
татное общество, начавшее с января 1905 года выпуск пер-
вого христианского адвентистского журнала «Маслина». 
В состав первой редколлегии этого журнала вошли пастор 
из  Восточной Польши О.  Липке, Ф. К. Ицман, родившийся 
в Риге и работавший в семинарии во Фриденсау (где и умер 
в молодом возрасте), С. К. Боянус, весьма одаренная девуш-


