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Аннотация
Статья посвящена истории миссионерской деятельности Русской Пра-

вославной Церкви на территории Тамбовской епархии. Рассматривается 
основание Казанско-Богородичного миссионерского братства, а также 
главные направления его работы. Автор приходит к выводу о недостаточ-
ной активности братства в противодействии старообрядчеству и сектант-
ству, вместе с тем именно его открытие создало необходимые условия для 
последующей плодотворной работы тамбовских миссионеров  на рубеже 
XIX–XX вв.
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В течение многих столетий Русская Православная Церковь 
активно занималась распространением православной веры среди 
многочисленных представителей так называемого «инородческо-
го» (т. е. нерусского) населения Российской империи. Однако в 
XIX веке религиозная ситуация в стране сложилась таким обра-
зом, что появилась насущная потребность в иной форме миссии, 
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обращенной на то население, которое формально давно принадле-
жало к Русской Православной Церкви. 

Такая необходимость в возникновении внутренней миссии 
была обусловлена прежде всего присутствием в Российской им-
перии, помимо членов Русской Православной Церкви, достаточ-
но многочисленных представителей различных направлений или 
толков старообрядчества, а также сектантов. 

В XIX веке духовенству Тамбовской епархии также пришлось 
столкнуться с серьезной проблемой со стороны старообрядче-
ства и религиозного сектантства, которые в силу ряда причин 
получили широкое распространение на территории Тамбовской 
губернии, и палитра религиозных верований была достаточно 
разнообразна. Как писал известный российский миссионер И.Г. 
Айвазов, «не подлежит сомнению, что древность расколо-сек-
тантства в пределах Тамбовской епархии измеряется длинной 
вереницей целых десятков лет. Здесь оно росло и крепло века-
ми, слагаясь под влиянием многочисленных благоприятных 
условий, в огромный, мощный и более или менее стройный ор-
ганизм, дробно расчленившийся по дебрям православных при-
ходов» [3, c. 3]. С этим утверждением полностью согласуется и 
мнение выдающегося тамбовского краеведа И.И. Дубасова, на-
писавшего по этому поводу следующее: «С  половины XVII века 
Тамбовский край начинает обращать на себя правительственное 
и общественное внимание разнообразием и силою местного рас-
кола и сект. С течением времени это мистико-рационалистиче-
ское и обрядовое своеволие религиозной мысли все развивалось 
и усиливалось, и таким образом Тамбовская губерния в насто-
ящее время стала наконец таким краем, в районе которого по 
преимуществу выразилась рознь национального сознания» [2, 
c. 153]. Подобное распространение религиозного инакомыслия 
историк объясняет тем, что «тамбовское народонаселение всег-
да отличалось чуткостью к религиозным вопросам, хотя пони-
мало их весьма узко и наивно» [2, c. 153]. В Тамбовской епархии 
миссионеры отмечали наличие хлыстов, скопцов, молокан, суб-
ботников, баптистов. 

Опасность, проистекавшая со стороны старообрядцев и сектан-
тов, существенно усугублялась тем обстоятельством, что, прояв-
ляя свою религиозную активность, они могли оказывать разла-
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гающее влияние на православное население Тамбовского края, 
подвергая острой критике как саму Русскую Православную Цер-
ковь, так и представителей духовенства. Для противодействия та-
кой деструктивной деятельности у правящего архиерея Тамбов-
ской епархии епископа Палладия (Раева) возникла идея создания 
миссионерского братства. 

Решение об открытии Казанско-Богородичного миссионер-
ского братства было принято на заседании Тамбовского ко-
митета Миссионерского общества 23 октября 1874 года, ког-
да председатель Комитета епископ Палладий (Раев) уведомил 
присутствовавшего на одном из его заседаний тамбовского гу-
бернатора Н.М. Гартинга о намерении учредить миссионерское 
братство для борьбы с раскольниками и магометанами [1]. В от-
чете Тамбовского комитета Миссионерского общества о таком 
решении сказано следующее: «На одном из бывших в 1874 г. 
заседаний председателем комитета Его Преосвященством вви-
ду того, что по Тамбовской епархии насчитывается свыше 20 
тысяч магометан и находится немалое количество, до 12 ты-
сяч сектантов разного рода и раскольников, особенно молокан, 
предложена была мысль комитету об организации местного 
Братства с целью обращения магометан в христианство, а сек-
тантов и раскольников в православие. Мысль эта принята чле-
нами комитета с полным сочувствием, и тут же комитет пору-
чил одному из своих членов протоиерею Г.В. Хитрову составить 
проект Братства» [4, c. 276]. 

Открытие братства состоялось в день памяти равноапостоль-
ных Кирилла и Мефодия 11 мая ст. ст. 1875 г. в помещении 
Архиерейского дома в Казанском мужском монастыре. Перво-
начально предполагалось, что оно будет иметь два основных на-
правления своей работы. Это обращение в православие мусуль-
ман и борьба с расколом и сектантством. Тем не менее за все 
годы существования миссионерского учреждения его членами 
не будет предпринято никаких существенных мер по обраще-
нию мусульман. 

Согласно Уставу руководство братства состояло из епархиаль-
ного архиерея, который брал на себя обязанности «покровителя и 
руководителя братства», и Совета братства во главе с его предсе-
дателем. Согласно сложившейся традиции в первые годы сущест-
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вования данного учреждения его возглавлял ректор Тамбовской 
духовной семинарии, бывший также одновременно председателем 
Епархиального училищного совета и главным редактором Там-
бовских епархиальных ведомостей. Благодаря последнему обсто-
ятельству деятельность миссионеров всегда достаточно подробно 
освещалась на страницах указанного церковного периодического 
издания. Первым председателем Совета братства стал ректор се-
минарии протоиерей Димитрий Самбикин. 

Совет братства в основном состоял из представителей видного 
тамбовского духовенства, преподавателей духовной семинарии 
и  чиновников. Много лет членом этого руководящего органа был 
видный  проповедник, педагог и ученый, составитель «Историко-
статистического описания Тамбовской епархии» протоиерей Геор-
гий Васильевич Хитров. Несколько лет в совет братства входил и 
городской голова, который наряду с губернатором, являвшимся 
его попечителем, должен был придать братству высокий статус в 
тамбовском обществе. 

Общее собрание миссионерского учреждения проходило один 
раз в год. Фактически вся работа осуществлялась Советом, заседа-
ния которого проводились несколько раз в год. Выбывших по тем 
или иным причинам представителей этого руководящего органа 
заменяли кандидаты в члены совета братства, избираемые на го-
дичном собрании. 

Годичное собрание первоначально проходило в Архиерей-
ском доме. Проводилось оно весьма торжественно в присутствии 
входивших в состав братства губернских и городских властей, 
директоров учебных заведений, тамбовского духовенства и пре-
подавателей семинарии. Помимо заслушивания годового отчета 
и избрания членов и кандидатов в члены совета братства, на го-
дичном собрании производился сбор пожертвований, являвших-
ся одним из основных источников доходов миссионерского учре-
ждения.

С первого года своего существования Казанско-Богородичное 
миссионерское братство организовало свою библиотеку, которая  
должна была снабжать миссионеров и их помощников литерату-
рой, необходимой для ведения полемических бесед. Помимо мис-
сионеров, книги библиотеки могли быть предоставлены и «посто-
ронним лицам, интересующимся делом миссионерства» [5, c. 55]. 
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Иногда книги могли высылать и духовенству «зараженных» рас-
колом или сектантством населенных пунктов. 

Первоначально библиотека размещалась в помещении Тамбов-
ской духовной семинарии. Отчасти ее комплектование происходи-
ло путем пожертвований. В частности, в течение ряда лет миссио-
нерское учреждение активно снабжал литературой житель города 
Москвы коллежский асессор М.И. Иванов. Однако главным источ-
ником пополнения книжного фонда было приобретение литерату-
ры за счет средств братства. Среди книг были и уважаемые старо-
обрядцами старопечатные книги. 

Несмотря на все прилагаемые усилия, комплектование про-
исходило достаточно медленно. Только в конце XIX века процесс 
пополнения существенно ускорился благодаря одному обстоя-
тельству. В 1892 году Святейший Синод издал указ, в котором 
содержалась рекомендация всем управляющим епархиями Рус-
ской Православной Церкви формировать при архиерейских домах 
епархиальные миссионерские библиотеки. В данной ситуации 
Совет братства пришел к вполне логичному решению предложить 
свою миссионерскую библиотеку в качестве основы для будущей 
епархиальной библиотеки. Эта идея получила одобрение на состо-
явшемся в январе 1893 года съезде духовенства, который постано-
вил собирать для пополнения книжного фонда по 20 копеек с  каж-
дого причта епархии. 

Много лет должность библиотекаря братства занимал препода-
ватель Тамбовской духовной семинарии Н.Н. Чиннов. Его обязан-
ности заключались не только в закупке необходимой литературы 
и в случае необходимости ее последующей рассылке миссионерам. 

Братство занималось распространением православной литера-
туры, в том числе направленной против раскольников и сектантов. 
В 1885 году на приобретение такой литературы было израсходова-
но 263 рубля. Старалось помочь братство и церковно-приходским 
школам. Однако такая помощь была невелика. Так на устройство 
школьного здания в селе Свиньино было выделено 50 рублей, а на 
приобретение ученических принадлежностей в церковно-приход-
ских школах сел Успенское, Хомяки, Кобылинское и Ульяновка 
выделено 60 рублей 75 копеек.

Миссионерская деятельность братства осуществлялась и путем 
оказания материальной помощи церковно-приходским школам 
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сел с сектантским населением, в том числе в виде выплат работав-
шим там учителям. 

Первоначальный капитал братства образовался благодаря 
Тамбовскому комитету православного миссионерского общест-
ва, перечислившему ему 2628 рублей 75 копеек [4, c. 278]. По-
мимо этого, «определением Центрального (Московского) мисси-
онерского общества от 19 августа 1874 г. постановлено ежегодно 
отчислять из сумм Тамбовского отделения миссионерского об-
щества в пользу Братства половинную часть взносов и пожер-
твований» [6, c.  30]. Еще одним важным источником доходов 
были добровольные пожертвования, которые, как правило, де-
лались во время годичного акта братства. Списки таких жертво-
вателей ежегодно публиковались в епархиальных ведомостях. 
Как правило, материальную помощь миссионерам оказывали 
представители местного духовенства. Однако среди «спонсо-
ров» было немало представителей и других сословий: купцов, 
чиновников, мещан. 

Управляющий Тамбовской епархией епископ Палладий (Ган-
кевич) способствовал увеличению доходов братства, в частности, 
обратившись с соответствующим воззванием к духовенству епар-
хии. При этом владыка видел важнейшую задачу, стоящую перед 
данным учреждением, в оказании помощи церковно-приходским 
школам. Согласно годовому отчету, миссионерское братство дей-
ствительно в 1885 году смогло оказать помощь церковно-приход-
ским школам в размере 2000 рублей, которые были переданы в 
Епархиальный училищный совет. Кроме этого, братство ежегод-
но оплачивало и расходы этого учреждения на делопроизводство, 
тем более что председатель его Совета одновременно занимал дол-
жность и председателя Училищного совета. 

Одним из важнейших направлений деятельности миссио-
нерского учреждения стало распространение книг и брошюр 
религиозно-нравственного и миссионерского характера. Не-
обходимость подобной работы была осознана сотрудниками 
братства в связи с появлением в Тамбовской губернии значи-
тельного количества брошюр и листовок, распространявшихся 
сектантами. Способствуя изъятию сектантской литературы у 
населения, миссионеры прекрасно отдавали себе отчет в том, 
что эти меры окажутся эффективными только в том случае, 
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если вместо нее народу будет предложена православная лите-
ратура. С этой целью в ноябре 1888  года братством был открыт 
книжный склад. 

Помещение для склада было предоставлено Тамбовской ду-
ховной семинарией. Книжный склад работал ежедневно с 9.00 до 
18.00 с перерывом с 14.00 до 16.00, а в праздничные дни работал 
в сокращенном режиме с 11.00 до 13.00. Продукцию можно было 
приобрести как непосредственно на складе, так и выписать по по-
чте. К 1890 году существовало уже 9 отделений склада братства, в 
том числе три при храмах г. Тамбова.

Учитывая то обстоятельство, что одним из направлений де-
ятельности миссионерского учреждения была помощь церков-
но-приходским школам, мысль об использовании склада для 
комплектования таких школ учебной литературой и канцеляр-
скими принадлежностями напрашивалась сама собой. При этом 
в ситуации, когда в соответствии со сложившейся традицией, и 
миссионерское братство, и Епархиальный училищный совет воз-
главлял один и тот же человек, ректор семинарии, по сути дела, 
это не требовало никаких особых соглашений. Уже в очень ско-
ром времени братство, как и следовало ожидать, стало главным 
монополистом по обеспечению церковно-приходских школ всем 
необходимым.

Несомненно, книжный склад стал одним из наиболее значимых 
и успешных проектов Казанско-Богородичного миссионерского 
братства. Заслуга миссионеров по распространению православ-
ной, в том числе и антисектантской, литературы среди населения 
Тамбовской губернии очевидна. При этом следует также признать, 
что сотрудникам братства в значительной степени удалось вос-
пользоваться преимуществами своего положения, связанными, с 
одной стороны, с возможностью создать широкую сеть торговли 
с помощью приходов и монастырей епархии, а с другой – с  пере-
плетением институтов миссионерского братства и Епархиального 
училищного совета, позволившего наладить через книжный склад 
закупку учебников и канцелярских принадлежностей для церков-
но-приходских школ. 

Казанско-Богородичное миссионерское братство оказывало 
помощь в проведении внебогослужебных бесед с помощью рас-
сылки по приходам Тамбовской епархии миссионерских брошюр 
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и листков. Так в 1888 году им было издано 16 наименований та-
ких брошюр и листков общим тиражом 51 800 на сумму 400 ру-
блей. Причем половина этого тиража была бесплатно разослана 
по приходам для бесплатной раздачи на внебогослужебных собе-
седованиях.

На общем собрании, состоявшемся 20 января 1891 года, епи-
скоп Иероним (Экземплярский) предложил открыть отделения 
миссионерского братства в каждом уездном городе Тамбовской 
губернии. Совет братства поручил своим сотрудникам, протои-
ерею М.Г. Озерову и священнику М.И. Зеленеву, составить про-
ект устава таких отделений. На заседании, прошедшем 20 июня 
1891 года, этот проект был рассмотрен, доработан в соответ-
ствии с пожеланиями его участников и представлен на утвер-
ждение епископа Иеронима и Святейшего Синода. Святейший 
Синод своим Указом от 3 сентября 1891 года № 4562 утвердил 
устав и разрешил открыть в епархии уездные отделения Казан-
ско-Богородичного братства. Согласно его отчету, уже в следу-
ющем 1892 году было открыто 11  уездных отделений данного 
учреждения. 

В состав уездных отделений вошли священники, диаконы 
и  псаломщики, т.е. представители церковного клира. Кроме того, 
членом братства мог стать любой, кто сочувствовал его делу и пла-
тил членские взносы. 

По образцу тамбовского братства его уездные отделения воз-
главлялись советами. По понятным причинам, они были бо-
лее малочисленны, как правило, включая 4–5 членов во главе 
с председателем, из-за чего им приходилось одновременно ис-
полнять обязанности делопроизводителя, библиотекаря и каз-
начея. Как правило, в подавляющем большинстве случаев в 
составе этих руководящих органов находились представители 
духовенства уездного города. Лишь изредка в составе уездных 
отделений встречались представители других сословий, напри-
мер, купечества.

Несмотря на то что деятельность Казанско-Богородичного 
миссионерского братства в первые годы его существования не 
отличалась особенной активностью с точки зрения противодей-
ствия старообрядчеству и сектантству, за что впоследствии оно 
подверглось серьезной критике, именно его открытие во многом 
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позволило создать необходимые условия для последующей, до-
статочно плодотворной работы тамбовских миссионеров на рубе-
же XIX–XX веков.
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