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Моршанском уезд в XVIII–XIX вв. стал прибежищем для 

разнообразных сектантских общин, среди которых выделялись: молокане, 

баптисты, пашковцы, субботники и скопцы. 

Итак, молокане как религиозное движение появилось на Тамбовщине 

еще в XVIII в. Сами члены секты называли себя «духовными крестьянами». 

И лишь во второй половине XVIII в. секта получила широко известное 

название – молокане, в честь основного продукта рациона во время поста. 

Молокане по догматике имеют коренные отличия от православия: это 

отказ от икон, крестов, непризнание святых и священной иерархии. Они не 

совершают крестного знамения, не строят храмы и утверждают, что «Богу 

нужно служить духом» [4, с. 2]. Однако распространение ереси молокан 



осуществлялось не только устно, но и через свои опубликованные издания, 

что вызывало крайнее недовольно православного населения уезда. 

В Моршанском уезде, как и во всей Тамбовской губернии действовало 

несколько направлений молокан: старо-молоканство или уклеинство – самая 

многочисленная группа; молокане толстовцы; ново-молоканство или донские 

молокане, последних насчитывалось значительно меньше. Но, именно 

донские молокане жили в Моршанском уезде – в селах Рыбном и Давыдове. 

Они предпочитали называть себя «христианами Евангелевского 

вероисповедания, пресвитерианами» [4, с. 6]. В своем вероучении они близки 

баптизму. При этом, донские молокане признавали некоторые христианские 

обряды: покаяние, крещение, институт брака и преломление хлеба. Крещение 

совершалось над младенцами в три погружения в воду. Большая часть 

обрядов была заимствована из православия. И практически все их 

признавались таинством. А исследователь начала XX в. М.А. Кальнев даже 

утверждает, что «молокане признают молитвы за умерших» [1, с. 30]. 

(Отметим, что этот обряд не свойственен большинству сект, так как на 

похоронах сектанты традиционно молятся за живых). 

Не смотря на некоторую обрядовую тождественность с православием, 

на территории уезда и губернии молокане преследовались по закону, так как 

считались опасным религиозно-сектантским движением. 

Баптизм в Тамбовской губернии появился примерно в 1880-x гг. 

Первыми пропагандистами данной секты были братья Мазаевы. Они под 

видом торговцев приехали в губернию и занялись распространением 

баптисткой догматики, и баптизм прочно укоренился в Шатском, 

Лебедянском и Моршанском уездах. 

Итак, вероучение баптистов заключалось в том, что крещение 

совершалось в зрелом возрасте, необходимо было и хлебопреломление или 

вечеря Господня. Также у них была своя собственная иерархия, свое 

богослужение и молитвы. Но у баптистов разрешалось использование 

изображений святых, и празднование большинства христианских праздников. 



Так же на территории Моршанского уезда в селе Рянзы существовала 

секта «пашковцев», получившая свое название в честь главы секты 

В.А. Пашкова. Данное сектантское движение зародилось под влиянием 

протестантского миссионера в России лорда Г. Редстока в 1874 г. 

Пашковцы вели достаточно открытый образ жизни, отрицательно 

относясь к крещению младенцев, причастию, покаянию и постам. Не имели 

крестов, храмов и не молились за умерших. Как и баптисты, с которыми у 

них были тесные отношения, они в целях пропаганды использовали книги, 

брошюры, молитвы, проповеднические собрания и благотворительность. 

Как и у большинства сект того времени, догматика пашковцев 

основывалось на Евангелие. Но отношение к православной церкви было 

резко негативным, хотя в начале секту не воспринимали в серьез, и лишь в 

1880 году РПЦ начала борьбу с пашковщиной [1, с. 93]. 

А, после села Рассказово, Моршанский уезд был вторым по числу 

приверженцев ереси субботников. На территории уезда сектантов-

субботников насчитывалось почти сто человек. В уезде субботники 

появились в конце XVIII в. Основой учения субботников стал 

«Ветхозаветный Закон Моисеев» [4, с. 29]. 

Субботники, или как еще их называли в народе «жиды», 

подразделялись на две группы: талмудистов или шапочников и на 

староиудистов – бесшапочников. Интересно, что шапочники признавали и 

некоторые церковные книги, а бесшапочники – нет. (Названия свои они 

получили из-за того, что первые читают Святое Писание в шапках, а 

вторые – без них). При этом у талмудистов имелась «Тора», то есть 

«Пятикнижие Моисеево», а бесшапочники читали молитвы только по 

еврейскому молитвеннику. Обе группы признавали обрезание как 

необходимость, но проводили процедуру в разных местах. Субботники 

отрицают учение православной церкви и тройственности Бога [4, с. 151]. 

И все-таки, самой грозной сектой Моршанского уезда по праву 

считается секта скопцов, которая выделилась из секты хлыстов во второй 



половине XVIII в. Родоначальником секты стал Кондратий Селиванов, 

которого адепты считали Петром III и воплощением второго Христа. А село 

Сосновку и город Моршанск называли скопческим Иерусалимом [2, с. 3]. 

Итак, в 1812 г. губернатору П.А. Нилову поступила жалоба о том, что 

многие зажиточные горожане г. Моршанска обратились в скопничество. 

Проведенное дознание результатов не дало, скопцы на допросах 

отмалчивались. Да и в ход пошли взятки, и преследование прекратилось [3]. 

Однако адепты секты, опираясь на Святое Писание прибегали к физическому 

оскоплению («огненное крещение»), которое порой проводилось 

насильственными мерами, что и дало толчок к возбуждению нового 

дознания. А, так как полиция города была мало эффективна, в Моршанск для 

расследования прибыл чин из Петербурга и при обыске дома одного из 

лидеров секты – купца Е. Платицына, были обнаружены доказательства его 

виновности: переписка с другими скопцами, портрет К. Селиванова и 

литература. Но большую часть денег секты найти не удалось. Е. Платицына 

осудили и сослали в Сибирь. Жизнь секты была парализована. 

Список использованных источников 

1. Кальнев М.А. Русские сектанты: их учение, культ и способы 

пропаганды. – Одесса: Тип. Е.И. Фесенко, 1911. – 344 с. 

2. Кутепов К.В. Секты хлыстов и скопцов. – Казань: Тип. 

Императорского университета, 1882. – 582 с. 

3. А. Смолеев. Дело о моршанских скопцах // Твердый знак. – 2018. // 

www. URL: http: // znak.city/publikaczii / 569-delo-%С2 % АВо-morshanskix-

skopczax % С2 % BB-biznes-izuverskie-operaczii-podzemelya-i-ischeznuvshie-

millionyi. html (дата обращения 9.03.2019) 

4. Третьяков М.И. Сектантство Тамбовской губернии. – СПб.: Тип. 

«Колокол», 1910. – 46 с. 

 

 



«NEW KNOWN TO US APPEARED…»: THE SECTANITY OF THE 

MORSHAN DISTRICT OF THE TAMBOV PROVINCE 

 

Rozhkov Gennady Alexandrovich 

assistant professor 

Department of Social and Humanitarian Disciplines 

Michurinsk State Agrarian University,  

Michurinsk, Russia. 

gennadij.rojckov@yandex.ru 

Kapranova Daria Alekseevna,  

1st year student 

Socially-pedagogical institute 

Michurinsk State Agrarian University,  

Michurinsk, Russia. 

kapranowa.darja@yandex.ru 

Annotation. The article is devoted to the study of both dogmatics and the 

activities of sectarian communities of Morshansk district in the XVIII–XIX 

centuries. 

Keywords. Molokans, Baptists, pashkovtsy, subbotniks, eunuchs. 


