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В работе рассматриваются внебогослужебные и противосектантские 
диспуты, проводимые духовенством и мирянами Екатеринославской епархии 
Православной Российской Церкви, как одна из форм противодействия распро
странению сектантства на территории Области Войска Донского в конце 
X IX  -  начале X X  в.

Весьма быстрое распространение сектантства и штундизма в частности, 
в конце XIX века вызвало крайнее беспокойство в столице Российской империи. 
В Святейший Синод все чаще поступали заявления об усилении распростране
ния секты штундистов на юге России.

Одним из методов противодействия сектантству стало проведение внебо- 
гослужебных собеседований в приходах Екатеринославской епархии Право
славной Российской Церкви, часть которой располагалась в Области Войска 
Донского. Как особый род научения народа вере и нравственности христианской, 
они привились и вошли в обычай во многих церквях. Особенно было это заметно 
в городских приходах, где прихожане по сравнению с крестьянами, живущими в 
деревне, были более образованны. Тогда как в сельских церквях нередко мож
но было встретить таких прихожан, которые показывали полное незнание истин 
православной веры. К примеру, в одном из отчетов отмечено, что при принятии 
присяги новобранцами рекрутами, на вопрос со стороны священника: «знаешь 
ли ты, кто Богородица, кто Иисус Христос», нередко получали такой ответ: «не 
знаю, потому что в школе я не учился» [1].
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Несколько правил из христианской жизни, несколько обрядов, обычаев, вве
денных в ежедневную жизнь церковью, воспринятых без достаточного осмыс
ления, зачастую составляли всю сумму нравственно-религиозного воспитания 
крестьян. При таком состоянии становится понятным то, почему внебогослужеб- 
ные собеседования прочно привились во многих церквях и усердно посещались 
прихожанами.

Проповедь (богослужебная), как бы проста она ни была, не всегда дости
гала нужной цели, так как проповедник не повторял ее в другой раз. При произ
несении проповеди не принято прерывать проповедника вопросами о том, что 
показалось слушателю неясным. Между тем собеседования стали наиболее 
приемлемой формой просвещения именно для крестьян, мало знакомых с рели
гией. Здесь можно было повторить материал несколько раз, разными словами, 
объяснить что-нибудь примерами и понятиями, близкими и знакомыми его слу
шателям, разъяснить или рассказать то, что некоторых слушателей интересует 
в настоящую минуту и т. п.

В течение 1886 г. богослужебные беседы велись в Ростовском округе Екате- 
ринославской епархии при семи, а в Таганрогском округе п|^и одной церкви. При 
этом в трех церквах города Ростова беседы велись круглогодично по воскресным 
и праздничным дням. В других церквях велись собеседования временно, т.е. в 
определенные сроки года, например, с октября по апрель месяц, или проходили 
собеседования в рабочее и осеннее время года. Причиной такого прекращения 
собеседований являлся недостаток слушателей и посетителей в эти периоды по 
случаю наступления летних работ. Действительно, условия жизни русского кре
стьянина были таковы, что неутомимо раЗэтая шесть дней в неделю, седьмой 
день он часто должен был отдавать физическому отдыху, и неохотно шел в храм 
для слушания собеседований [2].

В некоторых церквях собеседования велись в важное в церковно-богослу
жебном отношении время. Так при Успенской церкви посада Азова вечерние бе
седы велись во время Великого поста и накануне некоторых праздников.

Внебогослужебные беседы велись в Богадельной церкви г. Ростове-на-Дону, 
в Успенской церкви с. Койсуг. Вновь были открыты церковные внебогослужеб
ные беседы в Покровской церкви г. Ростова-на-Дону и в Одигитриевской церкви 
с. Батайска. Независимо от этого в Ростовском соборе за вечерним богослуже
нием под воскресные и праздничные дни протоиереем Покровским читались 
рассказы из «Священной Истории».

В некоторых церквях Ростова-на-Дону и Таганрога священники после собе
седований раздавали присутствующим брошюрки и книжки нравственно-религи
озного содержания. Священники на таких собеседованиях, кроме обучения сво
их прихожан основам Православной веры, не упускали случая предостеречь их 
от влияния разных сектантов, особенно шалопутов и штундистов. Подобные ме
роприятия посещало довольно много людей. Миссионерский комитет отмечал, 
что в Таганроге «беседы... каждый раз привлекали в собор массу народа из всех 
приходов г. Таганрога» [3]. Для нравственного воздействия на интеллигентное 
городское общество, приглашались законоучители Таганрогских гимназий, чтоб 
открыть в актовых залах гимназий чтения богословско-философского и апологе
тического характера [4].
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Таким образом показано, что священноначалие и духовенство Екатеринос
лавской епархии Православной Российской Церкви связывало бурное распро
странение сект с недостаточным уровнем общего и религиозного образования 
населения, поэтому предпринимались усилия по просвещению народа различ
ными способами. Активно действовали религиозно-просветительские и пастыр
ские братства в Ростове-на-Дону, Батайске, Таганроге и других населенных пун
ктах Области Войска Донского.
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