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В начале XX века в России православие занимало значительное место в 

культурной, социальной и нравственной жизнедеятельности титульной страты 

социума. Процесс приобщения к вере отцов имел свои неповторимые 

особенности, а нравственно-религиозное воспитание оказывало существенное 

влияние на формирование личности и общества в целом. 

Семья играла важную роль в процессе приобщения к какой-то 

конкретной религии. Родители передавали веру своим детям, воспитывая в них 

определенные ценности. Ежедневные молитвы, посещение церкви, участие в 

богослужениях способствовали формированию основ веры и духовной 

нравственности у детей. 

Образовательные учреждения всех степеней также играли значимую роль 

в процессе приобщения к православию. Учащиеся, получая основное 

религиозное образование, изучали основы веры, Библию и традиции церкви. 

Кроме того, в учебных заведениях проводились религиозные мероприятия и 

даже богослужения [1, с. 1300].  

Церковь организовывала разнообразные мероприятия с целью 

привлечения новых прихожан и укрепления веры. Это включало в себя 

проповеди, благотворительные акции и общественные сборы, способствуя 

распространению церковных догматов и содействию ближнему [8, с. 877]. 

Церковные иерархи также занималась закладкой новых храмов в селах и 

деревнях, где раньше их не было, или же восстанавливали ранее разрушенные и 

сгоревшие [7, с. 1147; 8 с. 876]. Мероприятия по закладке сопровождались 

церковной литургией, крестным ходом, собирающим всю округу. Средства, на 

которые храм закладывался, принимались от верующих в виде пожертвований 

(как в виде денег, так и натуральным продуктом) [8, с. 876-878]. Жители 

жертвовали на строительство храма в своем родном селе, что 

свидетельствовало об их желании посещать проповеди и литургии, ведь именно 

в храме, священнослужитель способен повлиять на своих прихожан, развивая в 

них нравственные начала. 



Несмотря на то, что православие имело наибольшее влияние, и было 

наиболее распространенной религией, встречались также представители и иных 

конфессий, например лютеране, старообрядцы, католики, молокане 

представители армянской апостольской церкви [5; 2; 3; 4; 6]. 

Наиболее же распространенными течения Тамбовской губернии, которым 

противостояла православная церковь, являются молокане и старообрядцы [2; 4]. 

Местным духовным наставникам приходилось также бороться с 

эксплуатацией православного народа разного рода проходимцами. В некоторых 

случаях по селам проезжали различные мошенники, предлагая на продажу 

«камешки от Гроба Господа», «воду Иорданскую», «корень дуба 

Мамврийского» и другие предметы, которые, по их уверениям, обладали 

целебными свойствами. Людей, которые сомневались в подлинности этих 

товаров или обвиняли мошенников во лжи, ждало, по словам тех мошенников, 

наказание от Бога [9, с. 1142–1144]. 

История региона также запомнила иных проходимцев, которые, 

приобретая доверие и веру православных, стремились поскорее обогатиться, 

чем подарить духовные вехи. Наставникам духовного ранга приходилось 

выступать против такого рода мошенников, так как они несли ответственность 

за религиозное и нравственное обучение православных для сохранения 

нравственного благополучия общества [9]. 

И все же, в 1900 г. была выявлена проблема недостаточного религиозно-

нравственного развития учащихся светской школы. Служители церкви, 

считали, что ученики младших и средних классов довольно религиозны, но по 

мере взросления и перехода в старшие классы религиозные начала в них 

потихоньку затухают. Так к моменту выпуска, у учеников напрочь отсутствует 

интерес к религиозно-нравственному спектру, так как с увяданием 

религиозности гаснет и нравственная составляющая. 

Священнослужители не стремились обвинить в этой проблеме учителей 

или руководство светских школ, считая, что причина такой нисходящей 



амплитуды нравственной составляющей является и оскудение, и  

пренебрежительное отношение к уставам и правилам церкви [1, с. 1300]. 

Раздумывая над решением проблемы упадка духовности, был определен 

метод живого примера религиозно-нравственного наставников в купе с 

посещением храмов, но только совместно с наставниками. В этом ключе 

уделялось и внимание молитве об усопших наставниках, меценатах (дабы 

ученики знали, кому они обязаны возможности обучаться). Кроме того, в 

легкой доступности для учеников в библиотеках должны присутствовать книги, 

проливающие свет на религиозные, нравственные и церковно-исторические 

аспекты их жизни [1, с. 1303–1304]. 

Именно подобными актами духовного кластера той эпохи, к сожалению, 

во многом безуспешными, наставникам не удалось предотвратить семимильное 

движение к революционно-баррикадной нравственности, поглотившей 

тогдашнюю молодежь. 
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