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Аннотация: статья рассматривает взаимоотношения церкви и 

православного населения с молоканами в период XIX века на примере 

Тамбовской губернии. Также в работе раскрыты меры предпринятые 

государством по сдерживанию распространения ереси. 
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Во все времена религия оказывала большое влияние на жизнь общества. 

Россия не является исключением в этом вопросе. Церковь и религия во многом 

определяли быт и менталитет православного населения.  

В данной статье мы рассмотрим взаимоотношения православного 

населения и молокан в Тамбовской губернии XIX века. Период был выбран 

нами не случайно, поскольку в этот период прослеживаются наиболее острые 

взаимоотношения между государством и молоканами с одной стороны, 

церковью и молоканами с другой стороны, а так же взаимоотношения 

православного населения и молокан. В данной работе мы подробнее 

рассмотрим взаимоотношения молокан именно с церковью и с православным 

населением [2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 14]. 

Необходимо уточнить тот факт, до 1804 года на Территории Тамбовской 

губернии наиболее распространенным течением было «духоборство», но в 

результате указа Александра I тамбовские и воронежские духоборы были 

сосланы в Таврическую губернии. В результате этого события духоборство 

потерпело поражение, а вот остатки этого течения растворились в молоканстве 

[10, с. 50-51].  

После указа Александра I от 1804 года молокане пытались добиться от 

императора послаблений в веротерпимости, обещав взамен молиться за него. 

Прошение не было удовлетворено. В результате, Семен Уклеин, основатель 

молоканства, призывал терпимее относиться к государственной власти, если 

«они не противоречат священному писанию» [10, с. 52]. 

В этот период времени государство всеми способами пыталось 

ограничить распространение ереси. Вплоть до указа Николая II «Об укреплении 

начал веротерпимости» от 17 апреля 1905 года представители иной веры 

подвергались всяческим гонениям. Эти гонения могли быть как 

экономическими и моральными, так и физическими.  

В период правления Николая I было создано Казанско-Богородичное 

миссионерское братство. Его основной задачей была борьба с 



распространением сектантства на территории Российской империи. Одной из 

первых мер братства стала публичная беседа отца Арсения с местными 

жителями. Впрочем, эта деятельность не сильно изменила ситуацию с 

сектантством на территории Тамбовской губернии. Позднее были созданы и 

институты помощников миссионеров [7, с. 152-154]. 

Вполне объяснимо негативное отношение церкви к ереси духовных 

христиан. Молокане считали, что тело человека и есть храм божий и, 

соответственно, не нужен храм материальный: «Мы не признаем рукотворных 

храмов, ибо, по свидетельству Священного писания, Бог не в рукотворных 

храмах живет» [13, с. 6]. К тому же духовные христиане отрицали само 

существование икон. В своем вероучении они опирались на Ветхий Завет и 

считали иконы не изображением Святых, а идолами, что, соответственно, шло в 

разрез с их верой. 

Вполне объясним тот факт, что местное православное население 

негативно относилась к молоканам. Во многом это происходило из-за различий 

в религии. Так, отрицая церковь как храм божий, молокане отказывались 

собирать средства на постройку храмов и церквей, чем вызывали недовольство. 

Поскольку духовные христиане отказывались из-за различий в вере участвовать 

в строительстве и содержании храмов и домов священников, то  при создании 

поселений они были на шаг впереди, поскольку пускали средства именно на 

покупку земли, скота и сельскохозяйственного инвентаря. В результате этого, 

православное население часто нанималось в помощники к своим богатым 

соседям-молоканам. 

Немаловажен тот факт, что не только «простое население» меняло веру 

на молоканство, но так же известны случаи, когда православные священники 

переходили в ересь. Так, в одной из статей журнала Тамбовские Епархеальные 

Ведомости  отмечалось, что в ересь молоканства перешел священник Савва 

Иванов [8, с. 362]. 

Социальной базой молоканства было не только крестьянство, но и 

городские элементы: купцы, мелкие хозяйчики, ремесленники, поденщики. Уже 



с начала XIX в их деятельности активно участвовали помещичьи крестьяне [10, 

с. 53]. 

Некоторые историки объясняют такую популярность молокан, прежде 

всего личностью самого Семена Уклеина. Современники подчеркивали, что он 

был человеком образованным, чем, безусловно, привлекал к себе население. 

Как они считали, Семен Уклеин «обладал даром слова» [8, с. 361]. 

Молокане до конца XIX редко печатали свои произведения. Чаще всего 

они передавались из уст в уста, но с конца века они начал издавать свой журнал 

«Духовный Христианин», который был очень популярен среди православного 

населения в том числе. Издавался он в Санкт-Петербурге, его редактором был 

А. С. Проханов, а по некоторым источникам И. Г. Александров. В журнале 

освещались достаточно разносторонние темы. Вполне очевидно, что по 

большей части это были статьи, посвященные толкованию Священного 

Писания в сектантском духе. Так, в некоторых его выпусках отмечалась 

неправильность синодального перевода Библии в сравнении с заграничными 

переводами. Чаще всего он сравнивался с лондонским изданием. Тем самым, 

молоканский журнал подрывал авторитет русской православной церкви и 

внушал недоверие народа к ней. К тому же, некоторые статьи «Молоканского 

вестника» подрывали авторитет служителей церкви в глазах православных. Это 

было основной задачей русского сектантства в целом, его руководителей  и 

проповедников [13, с. 7]. 

Молокане оказали существенное влияние на интеллектуальное развитие 

населения Российской империи и, в частности, на жителей Тамбовской 

губернии. Выше уже упоминалось о журнале «Духовный христианин», но с 

конца XIX века они начинают развивать печатные издания, публикуются 

различные книги. Эти издания были достаточно популярны среди населения, 

но, конечно, церковь к этому относилась крайне негативно. Так, уже в начале 

XX появляется статья священника Петра Благонадежина, в которой автор 

критикует журнал «Духовный христианин». Он указывает на то, что 

интеллигенция выдвигает из своей среды неуклюжих, не знающих законов 



творчества проповедников. В конце же статьи своей Петр Благонадежин 

говорит, что порадовался бы, если бы печатное слово молокан не доходило бы 

до народа [1, с. 23-24]. 

Приведем перечень книг, которые начал публиковать А. С. Прохоров, 

редактор «Духовного христианина» в конце XIX – начале XX века: 

1. «Разумное служение» Ф. А. Желтов. 

2. «О водном крещении» И. Лезин и Е. Сычев. 

3. «Книга полная по вере духовных христиан, избранная из Ветхого и 

Нового Завета Господа нашего Иисуса Христа, вмещающая в себе: 

 прошение Журавцова; 

 указ Царя Александра I; 

 обряд Журавцова на основании вероучения из 30 пунктов» 

4. «Дух и обрядность» Ф. А. Желтов. 

5. «Следуй за мной» Ф. А. Желтов. 

6. «Бегите из городов» Д. В. Зайцев. 

7. «Поклонение Господу в духе и истине» Ф. А. Желтов. 

8. «Символика духовных христиан о крещении и преломлении» Т. Ф. 

Гаврилов. 

Книги рассказываю о различных аспектах духовной жизни духовных 

христиан, но все они объединены одной и той же идеей,  что истинное учение 

Христа находится у духовных христиан молокан, а остальные христиане 

веруют в Христа неправильно, то есть ложно [13, с. 8]. 

Но взаимоотношения молокан с православным населением намного 

сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Местные жители, кроме всего 

прочего, неоднократно скрывали представителей этого сектантского движения. 

Можно только предположить, с чем в принципе это может быть связано. Но 

факт остается фактом, что православные жители не выдавали молокан, когда 

Николай I ввел перепись сектантского населения и приказал докладывать о 

всей их деятельности.  



Необходимо так же обратить внимание на один довольно интересный 

факт. Хоть православное население в целом довольно терпимо относилась к 

молоканам, но вот церковь всеми силами пыталась подавить распространение 

сектантства среди населения. Как уже отмечалось выше, бывали случаи, когда 

даже священники меняли свою веру. Происходил и обратный процесс. Бывали 

случаи, когда молокане меняли свою веру на православие и это, как правило, 

находило отражение в журнале «Тамбовские Епархиальные Ведомости». В 

этом издании периодически публиковались списки тех, кто перешел из 

молоканской секты в христианство. Это свидетельствует о глубоком 

противостоянии вер. Так, в одном из выпусков журнала за 1898 год было 

указано, что в православие перешли сестры Агафья и Ирина Носовы, а так же 

Евдокия Пименова [9, с. 676]. 

Таким образом, взаимоотношения православного населения и молокан в 

Тамбовской губернии были достаточно сложными. Духовные христиане 

способствовали интеллектуальному и экономическому развитию населения, но 

вместе с тем, православное население во многом достаточно прохладно 

относилось к сектантам. В частности, это выражалось в неприятии периодики 

молокан. 
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Abstract: the article examines the relationship of the Church and the Orthodox 

population with Molokans during the XIX century on the example of the Tambov 

province. The paper also reveals the measures taken by the state to curb the spread of 

heresy. 
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