
Таким образом, экуменическое движение создавалось для совместной 
борьбы христианства против язычества, для того, чтобы всё в жизни христиан 
было по Евангелию и измерялось словом Божиим. Сегодня же, как считает
0. Андрей Кураев, аппелируют к экуменическому сознанию для защиты 
неоязычества от христианской критики, христиане должны быть критикуемы, 
но не должны отвечать на критику и не должны никого критиковать. 
Экуменизм сегодня требует «проверки действия Церкви мерками 
поверхностного плюрализма»1.
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До великой октябрьской революции 1917 года миссионерская 

деятельность Русской Православной Церкви в сфере духовной безопасности в 
России имела широкое распространение. Внутри самого государства церковные 
деятели и исследователи нередко сами занимались миссионерской 
деятельностью на территории Российской империи.

1 Кураев А., протодиак. Экуменический вызов и православный ответ. -С.249.
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Многие принципы миссионерской деятельности описывались на 
законодательном уровне. Само миссионерство в России зачастую было связано 
с христианизацией нерусских народностей, монастырской колонизацией, 
борьбой с расколом и сектантством.

Свобода вероисповедания в Российском государстве к началу XX в. 
постепенно закреплялось на законодательном уровне, однако православие 
оставалось господствующей и единственно государственной религией [1, с. 62].

Само Российское государство положительно относилось к переходу в 
православие представителей иных конфессий и предусматривало для них 
определенные льготы в государственных сборах, освобождение от рекрутской 
повинности, снятие наказания за мелкие преступления и некоторые подарки.

Особый период интереса к миссионерской деятельности был связан с 
окончанием правления Александра I и реформами Сперанского М.М., который 
подготовил «Устав сибирских инородцев». Идея Сперанского М.М., 
заключалась в ориентации других народов на освоение ими русской культуры. 
Решение этой задачи предполагалось возложить на миссионеров и с их 
помощью постепенно русифицировать различные народы, в том числе 
особенно на территории Сибири.

Во второй половине XIX в. издаётся указ Св. Синода «Об учреждении в 
Тобольской и Казанской епархиях миссионеров для обращения в православие 
иноверцев», который можно рассматривать как начало развития миссионерской 
деятельности на территории непосредственно Западной Сибири в XIX в. В 
следствие этого начинается подготовка миссионеров в семинариях и при 
некоторых монастырях.

Однако, правительство иначе относилось к старообрядческой части 
населения, с которым велась постоянная борьба, сводившаяся зачастую к 
репрессивным мерам и преследованиям вплоть до уничтожения. Так, например, 
7 апреля 1685 г. был принят закон, направленный на борьбу с церковным 
расколом, который узаконил преследования и смертные казни старообрядцев, 
лишал церковную оппозицию гражданских прав. Ещё при Петре I был издан 
указ о взимании со старообрядцев государственных податей в двойном размере 
и «налога на бороду». С учреждением Св. Синода все дела по расколу были 
переданы в его ведение, а в 1725 г. была открыта «Раскольничья контора», к 
которой перешли все дела, связанные со старообрядцами.

В дальнейшем, Пётр III отменил некоторые наиболее строгие законы, 
направленные против старообрядчества, и их самих приравняли к иноверцам, 
живущим внутри России. И к 1782 г. на правительственном уровне произошла 
отмена взимавшегося со старообрядцев двойного оклада.

Однако в XIX в. последовал ряд правительственных указов, 
ограничивающих права старообрядчества. И только указом от 17 апреля 1905 г. 
староверам была дарована относительная свобода.

Руководство миссионерским движением находилось в ведении Св. 
Синода, который разрабатывал уставы миссионерских организаций, 
организовывал их съезды и прочие мероприятия. В XIX в. в результате 
активизации миссионерской деятельности Св. Синодом были разработаны 
специальные правила, положения и уставы для вновь открываемых
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миссионерских организаций, издавались рекомендации по различным формам 
работы миссионеров.

Ещё одним следствием миссионерского служения РПЦ стала борьба с 
деструктивными сектами, которые активно распространялись в 
дореволюционный период.

Сама миссионерская деятельность церкви внутри Российской Империи 
была направлена на противодействие религиозным сектам, которые в большом 
количестве появляются в дореволюционный период. Их влияние на духовно
нравственную жизнь общества приводит к тому, что многие граждане России 
совершают преступления на религиозной почве, оскорбляют священничество и 
грабят церкви [2, с. 100-102]. Помимо этого, такие секты, как, например, 
скопцы или хлысты представляют конкретную угрозу жизни самого человека 
[3, с. 37-42].

Также, в миссионерское служение входил законов внутри самой Русской 
Православной церкви. Так, например, согласно постановлению от 8 апреля -  5 
мая 1909 г. за № 2774, по поводу постановления Всероссийского 
миссионерского съезда о мерах борьбы с протестантством и сектами хлыстов, 
иеговистов, малеванцев, жидовствующих, молокан, штундо-молокан и скопцов, 
по указу Его Императорского Величества, Святейший Правительствующий 
Синод слушали: журналы заседаний Всероссийского миссионерского съезда в 
г. Киев с постановлениями съезда:

1) о мерах борьбы с пропагандою протестантства в епархиях Олонецкой, 
Рижской, Санкт-Петербургской и Финляндской, и вообще в епархиях, где сия 
пропаганда совершается,

2) о мерах борьбы с сектами: хлыстов, иеговистов, малеванцев и 
жидовствующих, молокан и штундистов и скопцов.

Вследствие чего были зафиксированы следующий положения: обсудив 
изложенные постановления миссионерского съезда, Святейший Синод 
определяет -  борьбу с сектою хлыстов предписать духовенству приходов, 
зараженных означенною сектою, применять, прежде всего, общие 
противосектантские меры и засим, в частности:

а) издавать брошюры и листки с разбором учения хлыстов и с 
разоблачением содержания хлыстовских стихов и распевцев,

б) отлучать от церкви вожаков хлыстовства, их главарей и «богородиц»,
в) от лиц, подозреваемых священником в приверженности к хлыстовству, 

требовать при совершении над таковыми лицами таинства покаяния, 
исповедания веры и отречения от хлыстовства; если же приступающего к 
означенному таинству не только священник, но и прихожане подозревают в 
принадлежности к означенной сект, то от таких лиц, во избежание соблазна, 
требовать, во всеуслышание всего прихода, свидетельства о том, что они 
исповедуют православное учение, а хлыстовство отвергают и проклинают, 
побуждая их приносить сие исповедание веры по особой, излагаемой ниже, 
формуле,

г) всеми мерами ограждать православных от участия в религиозных 
собраниях хлыстов и для сего указывать, что совершаемые на сих собраниях
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сектантами изуверные и безнравственные действия не только осуждаются 
учением церкви, но и преследуются уголовными законами.

Так, помимо брошюр и карманных изданий, в которых содержалась 
краткая информация о сектах и предостережения для граждан, внутри 
государства шёл постоянный контроль не только со стороны официальной 
церкви, но и МВД Российской Империи, которое вело свою документацию, а 
также работу со священнослужителями, которые занимались беседами с 
сектантами и вели контроль таковых в своих приходах.

Однако такое положение вещей не повлияло на формирование принципов 
религиозной свободы внутри развития миссионерского течения. И к концу 
XIX -  началу XX вв. в Российском законодательстве формируется ряд 
правовых актов, расширяющих возможности для существования множества 
конфессий и деноминаций, сохраняя при этом Православную церковь.

В дальнейшем, реализацией подобного рода законов занимались и 
«Комитет министров», и министерства, и «Особое совещание», а потом 
Государственная дума всех четырех созывов. И только Временное 
правительство в 1917 г. подошло наиболее близко к решению вопроса о 
свободе совести в России [4, с. 19], что оказалось весьма продуктивным шагом 
в развитии миссионерской деятельности внутри Российской империи.

Таким образом, Русская Православная церковь в дореволюционный 
период активно способствовала противодействию различного рода духовным 
угрозам со стороны сект и инославных конфессий. Её миссия заключалась не 
только в подготовке священнослужителей к работе с представителями 
различных наций, но и способствовании развитию законодательной базы для 
закрепления миссионерской деятельности в различных сферах на уровне 
государственно-конфессиональных отношений, а также противодействии 
религиозному экстремизму.
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Концепция трансгуманизма и глобальное социальное движение за ее 
реализацию возникло после крушения мировой системы социализма во второй
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