
В 1905 г. в Государственной Думе Ковалевский поставил вопрос об от
крытии в слободе Ютановка ремесленного училища, в котором предполагалось 
обучение столярному и слесарному ремёслам. Проект был одобрен, и с 1907 г. 
началось его финансирование1.

В 1914 г. Е.П. Ковалевский стал инициатором строительства в слободе 
Волоконовка здания для Высшего начального училища2.

В 1916 г., будучи министром народного просвещения, Евграф Петрович 
перевёз Гатчинскую учительскую семинарию с богатой библиотекой и боль
шим количеством наглядных пособий в Ютановку. Впоследствии, в 1923 г., 
Ютановская учительская семинария была перевезена в город Валуйки3.

В целом можно отметить, что несмотря на ряд трудностей, возникавших 
в силу ярко выраженной социальной дифференциации российского общества, 
дворянское сословие внесло весомый вклад в дело распространения образо
вания среди представителей податных сословий. Активными участниками это
го процесса выступали представители виднейших дворянских родов Курской 
губернии. Широкое распространение в рассматриваемый период получила ча
стная дворянская благотворительность, которая сыграла если не решающую, 
то, во всяком случае, весьма значительную роль в процессе распространения 
народного образования в Центральном Черноземье.

К ВОПРОСУ О МИССИОНЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РПЦ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
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Миссия -  проповедь для пробуждения веры -  присуща самой природе Еди
ной Святой Соборной и Апостольской Церкви и заключается в провозглашении 
Благой вести всему миру: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей 
твари» (Мк. 16, 15). Она направлена на спасение каждого человека. Православная 
церковь именуется апостольской не только потому, что ее члены утверждены на 
основании апостолов, но и от того, что проповедь самих апостолов несется через 
нее на протяжении долгого времени и не затихает до сих пор. Миссия, как апо
стольство, всегда составляла главнейшую из обязанностей церковных людей как 
исполнение заповеди Господа. Православная миссия ставит перед собой задачу не 
только воспитания христианского образа жизни и научения просвещаемых наро

1 Карабутов Л.Г. По дорогам минувших столетий: Историческая хроника Волоконовского 
района. - Белгород, 2003. С. 64.
" Там же. С. 67.
3 Там же. С. 68.
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дов вероучительным истинам, основная ее задача нацелена на передачу опыта Бо- 
гообщения посредством личного участия человека в таинственной жизни евхари
стической общины. В данной статье мы затрагиваем тему миссионерской дея
тельности РПЦ на территории Российской империи, которая является началом 
подъёма православного миссионерства, ее «золотого века».

Миссионерскую деятельность среди малых народов Российской Империи 
Русская православная церковь вела давно. К середине XIX века был накоплен не 
малый опыт работы в данном направлении. Тем самым, XIX столетие -  являло 
собой эпоху, в которой завершилось становление границ Российской Империи. 
К русским землям были присоединены территории Финляндии (1809 г.), Средней 
Азии, Кавказа и Дальнего Востока. В это же время возникла плодотворная почва 
для предпосылок развития православной проповеди среди вновь присоединенных 
к русским землям народов. Вместе с тем, продолжая заложенные до того тради
ции миссионерства, русские святители XIX века проповедовали среди местного 
населения, проживавшего на собственно территории Российской Империи и зем
лях, включенных в ее состав еще в XVII и XVIII веках.

В XIX веке, особенно в его второй половине, миссионерская деятель
ность Русской православной церкви  на территории Российской Империи ве
лась в нескольких направлениях:

а) борьба с сектантством и старообрядчеством;
б) проповедь среди «язычников» (шаманистов, мусульман, ламаистов и т.п.).
«Не отказываясь от старых методов по обращению нерусских народов в

православие, РПЦ разработала ряд новых мер. Для общего руководства мис
сионерским делом в Москве в 1870 г. было создано Православное миссионер
ское общество (далее -  ПМО), в котором насчитывалось до 20 тыс. членов. Во 
главе ПМО стоял митрополит Московский Иннокентий, а на местах создава
лись епархиальные комитеты ПМО во главе с архиереями. Главная цель обще
ства состояла в помощи православным миссиям по обращению нехристиан в 
православие в пределах Российской империи и «утверждении их в истинах 
святой веры и правилах христианской жизни»». Все члены общества платили 
ежегодный взнос в размере 3 рублей и вносили добровольные пожертвования 
на развитие миссионерского дела в Российской Империи и за ее пределами. 
Православное миссионерское общество было создано на основе миссионерско
го общества, учрежденного высочайшим повелением в 1865 г. в Петербурге 
под «покровительством благочестивой супруги императора Александра II, им
ператрицы Марии Александровны. По ее почину председателем общества стал 
митр. Иннокентий московский»1.

Во второй половине XIX века произошло несколько изменений в на
правлении миссии: «... разрозненная деятельность многочисленных миссионер
ских организаций в XIX в. далеко не давала ожидаемого эффекта, поэтому было 
решено коренным образом перестроить всю систему миссионерской работы.

Так как задача обращения всех иноверных России в православие казалась 
невыполнимой, миссионеры переключили свои силы на борьбу прежде всего

1 Тальберг Н. История русской церкви. - М., 2004. С. 778.
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против все возраставшего сектантского движения и против усиления старооб
рядчества»1. В этой целью с 1880-х годов стали собираться миссионерские 
съезды. Первый такой съезд состоялся в Москве в 1887 году. «Он оставил по 
себе память своими изуверскими предложениями отбирать детей у упорст
вующих раскольников и сектантов, а самих родителей лишать прав гражданст
ва»2. Следующий съезд, состоявшийся в Москве в 1891 году, ставил перед со
бой задачу «разобраться в сущности учения отдельных сект и определить, на
сколько они вредны для церкви и государства, а также обосновать ложность их 
вероучений... Съезд предложил ускорить издание Библии и Евангелия с под
строчным толкованием текста и подбором полемических материалов для обли
чения сект. Было принято решение об издании противомусульманских книг и 
журналов»3.

Третий всероссийский миссионерский съезд РПЦ состоялся в 1897 году в 
городе Казань. На данном съезде призывалось всех людей, объединённых рус
ской православной церковью, заботиться о «крепости и спокойствии» государст
венного строя и гражданского быта. Здесь же и зародилась задача, которая несла в 
себе разоблачения сектантства, так как оно может привести к подрыву общест
венного порядка. Третий миссионерский съезд признал, что при данных условиях 
задача правительства состоит в том, чтобы оказать деятельную помощь церкви и 
миссионерам в применении ими мер духовного воздействия на сектантов. Также 
были признаны необходимыми издания законов, которые бы предусматривали 
ограждение православия и пресечение развития ересей и сект.

Четвертый съезд состоялся в июле 1908 г. в Киеве под председательством 
митрополита киевского Флавиана. «Съезд высказал пожелание о созыве по 
этим вопросам (противодействие мусульманству и язычеству) и ближайшем 
будущем миссионерских съездов в Казани для деятелей внешней миссии Евро
пейской России и примыкающих к Уралу сибирских епархий и в Иркутске для 
деятелей миссии внешней и внутренней в Сибири, из Японии и Кореи. Оба 
съезда состоялись летом 1910 г.»4. На четвертом всероссийском миссионер
ском съезде было «предложено организовать при церквах братства и кружки 
ревнителей православия, создавать «народные» миссии на основе благотвори
тельности»5. Съезд, состоявшийся в 1910 г. в Казани при участии «крупного 
знатока ислама м русификатора-миссионера в туркестанском крае Н.П. Остро
умова, снова признал необходимым оживить противомусульманскую деятель
ность»6.

Для того чтобы упорядочить внутреннюю деятельность миссии, Святейший 
| Синод периодически издавал специальные правила: «В 1908 г. Синод издал но- 
I вые правила для устройства внутренней миссии, которые значительно отличались

1 Клибанов А.И. Русское православие: вехи истории / науч. ред. А.И. Клибанов, - М., 1989. 
С. 442.
2 Там же С. 442.
3 Там же. С. 443.
4 Тальберг Н. История русской церкви. - М., 2004. С. 778-779.

Клибанов А.И. Русское православие: вехи истории / науч. ред. А.И. Клибанов. - М., 1989. С. 449.
6 Там же. С. 450.
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от правил 1888 г.: не изменяя существа миссионерства, они предписывали мис
сионерам более осторожные действия. Упор теперь был сделан на увещеватель
ные беседы, на которых рекомендовалось разбирать и обличать сектантские уче
ния. Большое внимание обращалось на создание миссионерских школ (в том чис
ле и женских), церковных хоров и различных форм индивидуального воздействия 
на отпавших от православия. Впервые был поставлен вопрос об учете сектантов 
по епархиям и предложены приемы более основательного изучения сект»1.

Также активная православная проповедь среди малых народов российской 
Империи (однако, с разным успехом) велась на территории Казанской епархии 
среди татарского населения, в Западной и Восточной Сибири, на Дальнем Восто
ке, на Алтае и на Кавказе.

Деятельность по христианизации калмыков РПЦ начала вести еще в 
XVIII веке, когда в 1725 г. в Калмыцкой степи была организована первая пра
вославная миссия, возглавленная иеромонахом Никодимом (Ленкеевичем). 
«Эта миссия, однако, не имела специального задания ездить по улусам и рас
пространять православную веру». Основной ее задачей было поддерживать в 
вере уже обращенных до того калмыков. Во второй половине XIX века интен
сивность обращения калмыков несколько снизилась, по сравнению со стати
стикой XVIII века. Так, согласно данным по стану в Улан-Эрге, «с 1877 по 
1894 г. крестились от 4 до 24 калмыков ежегодно. Начиная с 1902 г. их крести
лось от 10 до 23 человек ежегодно...». В 1911 г. востоковед А.М. Позднеев за
свидетельствовал «отпадение калмыков от православия, у них имелись буд
дийские кумирни, которые находились в обычных домах. Считаясь номиналь
но православными, калмыки фактически исповедовали буддизм»2.

Среди татар Православная проповедь велась с начала XIX века. В 1830 г. 
в Казанской епархии был учрежден институт особых миссионеров, а в 1847 г. 
переводятся на татарский язык ряд богослужебных и священных книг. Вместе 
с тем, попадая под влияние мусульманской проповеди, периодически происхо
дят массовые отпадения вновь крещеных татар от православия (последнее от
падение было в 1866 г.). С середины столетия на миссионерской почве в Казан
ской епархии трудился известный востоковед Н.И. Ильминский (1822-1891). 
«Им еще в 1864 г. была создана с другими лицами частная школа для креще
ных татарских детей. Переводческие труды его начались в 1861-62 гг.»3. В 1872 
году Н.И. Ильминский назначается директором казанской инородческой учи
тельской семинарии, которая была открыта в тот же год. Также обширную 
миссионерскую деятельность вело на территории Казанской епархии «Братство 
Святого Гурия», датой создания которой является 1867 г. «С 1869 г. при брат
стве учреждена была особая переводческая комиссия для распространения 
христианских книг на местных языках...». В Ставрополье в 1870-х гг. действо
вало православное Андреевское братство, развернувшее «деятельность по пе
реводам христианских сочинений на калмыцкий язык».

1 Там же. С. 447.
2 Клибанов А.И. Русское православие: вехи истории / науч. ред. А.И. Клибанов. - М.. 1989. С. 74.
3 Тальберг Н. История русской церкви. - М., 2004. С. 761.
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чем среди калмыков. Это иллюстрирует то, что в 1860-х гг. прекращаются массо
вые отпадения крещеных татар от православия обратно в мусульманство. Однако 
исследователь Н. Тальберг отмечает: «Магометанство, сильное своим религиозным 
убеждением, весьма распространенным образованием и своей организацией, и да
лее плохо поддавалось миссионерскому влиянию, но ему затруднено было приня
тыми мерами масссовое совращение крещеных инородцев».

Если рассматривать Сибирь во второй половине XIX века, можно уви
деть то, что проповедническую деятельность вели сразу несколько духовных 
миссий. Так, правивший в 1860-1873 гг. Иркутской епархией владыка Парфе- 
ний (Попов) выделил в ней Иркутскую и Забайкальскую миссии. При нем было 
крещено до 8 ООО бурят’. С 1867 года во всех бурятских приходах службы ста
ли вестись на бурятском языке и благодаря усилиям отца Парфения и его по
следователей, Иркутская миссия к 1890 году «имела уже 18 станов, а обращен
ных ею насчитывалось до 35 ООО душ. Миссия имела 14 школ и несколько бла
готворительных учреждений...»2. Также заметным успехом отличалась забай
кальская миссия, которая была открыта в 1862 году и возглавлена епископом 
Вениамином (Благонравовым). «К 1890 г. число станов этой миссии возросло 
до 22 с 25 школами... Но обращений в Забайкальской области было меньше, 
вследствие особенной силы ламства... Наибольшее число обращений падало не 
на бурятский народ, а на племена тунгузов, якутов и карагазов». В 1868 г. вла
дыка Вениамин был переведен на Камчатку, а в 1873 г. в Иркутск. «Из авто
биографии Вениамина, архиепископа иркутского, видно, что под его руково
дством в 60 -  80-х годах XIX в. было крещено: в забайкальской миссии 1850 
человек, в камчатской -  3508, в иркутской епархии за 12 лет (1873-1884) -  
31 212, в енисейской -  свыше 30 тыс. человек и, кроме того, во Владивосток
ской епархии -  1127 корейцев»3.

Что касается Алтайской миссии, дата ее открытия -  конец 1820-х гг. 
«В 1882 г. из алтайской миссии была выделена новая миссия -  Киргизская, с цен
тром в Семипалатинске». Дела Алтайской миссии шли успешно, и в 1895 году 
она «имела 14 станов, до 47 церквей и молитвенных домов, 2 монастыря, приход
ское попечительство и многие благотворительные учреждения. Около своих ста
нов миссия посадила на оседлое жительство более 10 000 кочевников»4.

Таким образом, можно сделать вывод, что на всей территории Российской 
Империи действовало множество миссий. Это, в определенной мере, является 
свидетельством того, что период второй половины XIX -  начала XX вв. был вре
менем значительного подъема в миссионерском движении русской православной 
церкви, своего рода, «золотым веком» православного миссионерства.

1 Там же.
Там же.

3 Клибанов А.И. Русское православие, вехи истории / науч. ред. А.И. Клибанов. - М., 1989. 
С 451.
’ Тальберг Н. История русской церкви. - М., 2004. С. 766.
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