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Движение русских иудействующих (субботников) в Оренбургской губернии 
в пореформенный период 

В статье на базе архивных источников и публикаций в «Оренбургских епархиальных ведомостях» ис-
следуется субботническое движение в Оренбургской губернии в период с 1865 по 1905 год. Проанализиро-
ваны способы проникновения данного сектантского направления на территорию региона, взаимоотноше-
ния субботников и местного православного населения, особенности религиозных практик и повседневной 
жизни оренбургских иудействующих. Сделан вывод о том, что как субботники-неофиты, так и потомствен-
ные субботники из числа переселенцев из Саратовской губернии принадлежали к толку талмудистов и 
ориентировались на раввинистический иудаизм.
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Введение
В отечественной исторической науке исследования русского сектантства ведутся с 

XIX века, однако движению иудействующих (субботников) долгое время не уделялось 
достаточного внимания. Одна из причин — сложный, неоднородный и противоречивый 
характер движения, выходящего за общепринятые этнические и конфессиональные рам-
ки. Русские крестьяне (в меньшей степени представители мещанского и купеческого со-
словия), которые в своей религиозной практике ориентировались на «еврейскую веру» и 
«Моисеев закон», ставили в тупик светских и церковных ученых, а также власти страны, 
поскольку было затруднительно отнести субботников к одной из этноконфессиональных 
категорий. В результате религиозные православные авторы сосредотачивались на мис-
сионерском обличении сектантства как «аморального» и «антихристианского» [28], а 
исследователи демократического народнического толка мало интересовались субботни-
чеством как движением, в котором сложно было увидеть прогрессистский социальный 
идеал [4]. 

Аналогичное отношение к субботничеству сохранилось и у авторов советского пе-
риода, для которых характерно своего рода амбивалентное восприятие русского сектант-
ства. В дореволюционный период оно рассматривалось ими как форма протеста против 
гнета царизма, помещиков и господствующей церкви. Сохранившееся в Советском Со-
юзе, особенно на раннем этапе его истории, сектантство в литературе оценивалось как 
реакционная сила, связанная с кулачеством и пережитками капитализма. Крупнейший 
советский исследователь сектантства А. И. Клибанов сознательно не включил в свой 
обобщающий труд движение иудействующих, так как считал субботников приверженца-
ми иудаизма [20].

Лишь в постсоветский период исследование дореволюционного русского сектант-
ства освободилось от идеологических клише и стало интенсивно развиваться. На данный 
момент это направление научных исследований носит ярко выраженный междисципли-
нарный характер. Свой вклад в изучение неформальной религиозности вносят историки, 
антропологи, религиоведы, филологи и фольклористы. 

Стоит отметить, что комплексные исследования по истории движения русских иудей-
ствующих (субботников) стали появляться только с 2007 г. Именно этот год стал пере-
ломным для данного научного направления, так как были защищены кандидатские дис-
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сертации А. Л. Львова [23] и Т. И. Хижей [33], полностью посвященные проблематике 
субботничества. Затем вышла книга А. Л. Львова «Соха и Пятикнижие: русские иудей-
ствующие как текстуальное сообщество» [25], которая по сей день остается единствен-
ной монографией о субботниках.

Интенсивно развиваются исследования русского сектантства на территории Орен-
бургской губернии. Наибольший интерес ученых привлекает секта «людей Божьих», из-
вестная также как хлыстовщина, или христоверие. Первые публикации об «оренбургской 
хлыстовщине» появились еще в дореволюционный период [7; 31; 38]. Тема привлекала 
внимание в советское время [1; 19], так как хлысты оставались активными как минимум 
до 1960-х — 1970-х годов, и продолжает исследоваться по сей день [5; 15; 22; 29; 30]. 
В 2013—2014 годах вышли первые с дореволюционных времен статьи, посвященные 
оренбургским молоканам [3]. В то же время секта иудействующих в Оренбургской губер-
нии и Волго-Уральском регионе в целом ранее не вызывала исследовательского интереса. 

Фактически единственное упоминание оренбургских субботников в современной 
литературе можно встретить в статье В. В. Ежкова, посвященной оренбургским адвен-
тистам [14]. В ней автор выделяет вероисповедные признаки субботников, которые, с 
его точки зрения, близки к адвентизму. Однако никаких данных о реальной связи орен-
бургских субботников с адвентистами он не приводит, а потому упоминание сектантов 
в статье по большому счету служит лишь конфессиональным апологетическим целям — 
утверждению, что часть жителей Оренбуржья по своим взглядам были близки к адвен-
тизму еще до появления миссионеров этого протестантского направления в крае. Первые 
статьи, посвященные феномену оренбургского субботничества, стали появляться наши-
ми усилиями лишь в последние годы [16—18].

Масштабные исследования, касающиеся истории религии в регионе в целом и исто-
рии сектантства в частности, тему субботничества никак не затрагивали. Так, в диссер-
тации челябинского исследователя Д. Г. Корикова «Государство, церковь и сектантство 
в России во второй половине XIX — начале XX в. (на примере Южного Урала и При-
уралья)» [21] русские иудействующие не рассматриваются. Это может быть связано с де-
лением сект на «мистико-экстатические» и «движения протестантского типа», которого 
придерживается ученый. Достаточно очевидно, что субботников невозможно отнести ни 
к первой, ни ко второй категории. Кроме того, на избирательность Д. Г. Корикова мог-
ла повлиять ограниченная источниковая база его исследования, поскольку челябинский 
историк не использовал в работе фонды Государственного архива Оренбургской области.

В трехтомнике «Религии Оренбургского края: систематическое описание» тема суб-
ботничества не рассматривается, несмотря на то что в первом томе «Восточное христи-
анство» содержатся разделы, посвященные хлыстам и молоканам [2, с. 357—402].

В то же время субботничество в Оренбургской губернии, несомненно, заслуживает 
внимания и изучения. И малочисленность представителей этого религиозного движения 
не может послужить доводом против. Согласно Миссионерско-статистическим ведомо-
стям Оренбургской епархии, в начале XX века на территории Оренбургской губернии 
проживали субботники в количестве от 200 до 300 человек [11, л. 2]. Для сравнения: чис-
ленность молокан, под которыми подразумевались молокане-«воскресники», составляла 
порядка двух-трех тысяч человек. В то же время численность субботников в Оренбург-
ской губернии сравнима с таковой у хлыстов (200—300 человек) и превосходит числен-
ность духоборов (70—150 человек) [27, с. 209]. Таким образом, на наш взгляд, считать 
присутствие субботников в регионе незначительным невозможно.

Как отмечала Т. И. Хижая, «из поля зрения ученых выпадают целые хронологиче-
ские пласты, многочисленные источники, современные локальные группы иудействую-
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щих» [35, с. 167]. К настоящему моменту преимущественно изучено движение русских 
иудействующих в регионах, где оно зародилось и было наиболее распространено (центр 
и юг России). Субботничество в периферийных регионах, таких как Оренбуржье, ранее 
не привлекало исследовательского интереса, но его изучение может пролить свет на мно-
гие дискуссионные вопросы, касающиеся миграции, географического распространения 
сектантства, его генезиса, эволюции, а также взглядов, религиозных практик и повсед-
невной жизни приверженцев неформального религиозного движения.

В качестве хронологических рамок исследования выбран период с 1865 по 1905 г. 
Выбор нижней границы исследования обусловлен тем, что в 1865 г. Оренбургская гу-
берния была разделена с Уфимской и приняла административные границы, в которых 
просуществовала до окончания дореволюционного периода российской истории. Верх-
няя хронологическая граница отражает произошедшие в 1905 г. законодательные рефор-
мы — подписание 17 октября Манифеста, где одним из главных пунктов было дарование 
гражданских свобод. Кроме того, именно в пореформенный период в Оренбургской гу-
бернии активизировались как сектантство, так и противосектантская деятельность пра-
вославных миссионеров. 

Территориальные рамки статьи охватывают административные единицы, входившие 
до революции в состав Оренбургской губернии. Выбор этих границ обусловлен слабой 
изученностью сектантства на Южном Урале, а также специфическим характером сек-
тантских движений в данном регионе благодаря интенсивной миграции, удаленности от 
центральной власти, многонациональному и многоконфессиональному населению края. 

Источниковой базой исследования послужили статьи из неофициальной части 
«Оренбургских епархиальных ведомостей» и неопубликованные архивные источники из 
фондов Оренбургской духовной консистории и Оренбургской палаты уголовного и граж-
данского суда Государственного архива Оренбургской области (ГАОО).

В качестве методологических ориентиров избраны микроисторический подход и 
история повседневности. Реконструируя биографии оренбургских субботников, истории 
их духовных поисков, обстоятельства повседневной жизни, мы можем выявить черты, 
характеризующие движение русских иудействующих в целом. Таким образом, наш труд 
в известном смысле продолжает и расширяет ту линию исследования субботничества, 
которую представляет Т. И. Хижая с ее работами, посвященными реконструкции биогра-
фий субботников и субботниц [34; 37].

При работе с источниками был сделан вывод о возможности условного разделения 
оренбургских иудействующих на потомственных субботников и субботников-неофитов. 
Дальше мы последовательно рассмотрим обе эти группы.

Потомственные субботники хутора Угличанина
В «Оренбургских епархиальных ведомостях» за 1897 и 1899 гг. были опубликованы 

статьи православных миссионеров М. И. Головкина «Вечер у субботников» [6] и Н. М. 
Гринякина «Сектанты Оренбургского уезда и их самозащита» [13]. В них отчеты мис-
сионеров о публичных собеседованиях с сектантами-субботниками, проживавшими на 
хуторе Угличанина. Такого рода собеседования в Оренбургской епархии проводились с 
1882 г., пользовались большой популярностью и привлекали множество заинтересован-
ных слушателей как со стороны сектантов, так и со стороны православных [27, с. 154—
157]. 

Хутор Угличанина находился поблизости от станицы Каменно-Озерной Оренбург-
ского казачьего войска (ныне село Каменноозерное Оренбургского района Оренбургской 
области). По сообщению М. И. Головкина, иудействующие из Балашовского уезда Са-
ратовской губернии в поисках свободной земли переселились в Оренбургский край в 
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1879 году. В последние годы XIX века население хутора Угличанина составляло около 
30 дворов, о чем пишут и Головкин, и Гринякин.

Переселенцы из Балашовского уезда были потомственными субботниками, которые 
приняли еврейскую веру от отцов и дедов. Рядом с ними на хуторе проживали местные 
православные, которых миссионер называет «совершенно безграмотными» [6, с. 119]. 
При этом сектанты, фанатично преданные своей вере, по-видимому, практически не за-
нимались прозелитизмом или как минимум не достигали в нем успеха. Только один пра-
вославный перешел в еврейскую веру, об обстоятельствах его обращения миссионер не 
распространяется. В то же время субботники испытывали опасения, что новое поколение 
хуторян не будет верным отеческим традициям из-за того, что в хуторской школе дети 
обучались новозаветным книгам [13, c. 334].

В обеих статьях миссионеры приводят подробный отчет о ходе собеседования с суб-
ботниками. Поскольку сектанты рассматривали в качестве Священного Писания исклю-
чительно Ветхий Завет, основной темой для обсуждения Головкин и Гринякин выбирают 
ветхозаветные пророчества о Христе. В свою очередь субботники отрицают, что Иисус 
является мессией и ветхозаветные писания содержат любые намеки на его личность и 
жизнь. Наибольший интерес иудействующих вызывает толкование пророчеств книги Да-
ниила, что демонстрирует их внимание к эсхатологической и мессианской проблематике, 
понимание которой демонстрирует близость к традиционной иудейской экзегетике.

Помимо обстоятельств появления субботников на хуторе Угличанина и их взаимо-
отношений с местным населением миссионеры в своих статьях сообщают ценные сведе-
ния о религиозной практике и повседневной жизни иудействующих. И хотя субботники 
по законам Российской империи относились к «особо вредным» сектам, в данном случае 
мы видим, что к ним не применяли никаких репрессивных мер, ограничиваясь миссио-
нерскими публичными собеседованиями.

Интерес для нас представляет краткое, но емкое описание мировоззрения и религи-
озной практики оренбургских субботников, приведенное в следующей цитате: «Евреи, 
по их понятию, и доселе “род избранный, народ Божий”, которому нужно подражать в 
делах веры; закону Моисееву придают вечное, непреходящее значение, ссылаясь, между 
прочим, на то, что и сам Христос “не посмел” нарушать этого закона. К древнееврейско-
му языку, как языку священному, сектанты относятся с благоговением, два-три челове-
ка читают даже по-древнееврейски, хотя, как пришлось убедиться из беседы, не всегда 
разумеют читаемое. Свою религиозно-бытовую жизнь субботники стараются устроить 
наподобие еврейской: часы общих и частных молитв, молитвенные обряды и жесты, мо-
литвы и молитвенники (еврейский и русский текст параллельно), законообрядность при 
заклании употребляемых в пищу животных природным евреем “резаком”, — все это у 
них выполняется, как у настоящих сынов Израиля. Самая пейсообразная прическа сек-
тантов, правда немногих, — несомненное влияние еврейского племени» [13, с. 334].

Какие выводы мы можем сделать из этого фрагмента? На наш взгляд, он говорит о 
том, что сектантов Оренбургского уезда, именуемых православным миссионером суб-
ботниками-молоканами, следует отнести к толку субботников-талмудистов. Мы видим, 
что оренбургские сектанты всецело ориентируются на раввинистический иудаизм в сво-
ей практике, в частности, в таких аспектах, как:

- язык и распорядок молитв;
- законы кашрута;
- внешний облик.
Субботники хутора Угличанина не только принимают религиозную ориентацию на 

иудаизм, но и привлекают «природного еврея» для совершения забоя скота в соответ-
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ствии с иудейским религиозным ритуалом. Все вышеперечисленное неопровержимо 
свидетельствует, что эти субботники принадлежат к толку «талмудистов», а не субботни-
ков-молокан или караимов, отвергавших послебиблейскую еврейскую традицию, выра-
женную в Талмуде и галахе — еврейском религиозном законодательстве.

Отдельно хотелось бы осветить вопрос об отношении оренбургских субботников к 
личности Иисуса Христа. В раннем субботничестве, которое находилось на стадии по-
степенного разрыва с христианским сектантством, этот вопрос был предметом споров 
[36]. Единственное, что объединяло всех субботников в данном вопросе — непризнание 
Иисуса Христа Богом и отрицание догмата о Троице. В то же время позиции варьиро-
вались от признания его важным пророком, хотя и меньшим, чем Моисей, или даже в 
отдельных случаях Господом и Мессией, до крайне негативного отношения к данной 
личности и даже гордости за его поругание «нашими евреями», как утверждали некото-
рые наиболее антихристиански настроенные субботники. Из материала «Оренбургских 
епархиальных ведомостей» мы можем предположить, что субботники хутора Угличани-
на не считали Иисуса Христа религиозно значимой фигурой (мессией или пророком), но, 
как это было довольно типично, прибегали к его примеру как к доказательству правиль-
ности собственной веры. Так, известно, что субботники любили цитировать Евангелие от 
Матфея: «Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел 
Я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна йота 
или ни одна черта не прейдет из закона» (Мф. 5.17, 18).

Оренбургские субботники, не признавая в целом Нового Завета, все же прибегают 
к нему в полемике с православным миссионером, приводя неполную цитату из Первого 
послания к Тимофею 2:5 «Ибо един Бог…». Продолжение цитаты они опускают, ибо там 
говорится «един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус» [13, 
с. 341].

В чем же состоит своеобразие субботников хутора Угличанина, их отличие, к приме-
ру, от геров поселка Высокий в Воронежской губернии? На наш взгляд, разница состоит 
в том, что оренбургские субботники все же не считали себя евреями. Во всяком случае у 
нас отсутствуют данные, которые подтверждали бы их еврейскую самоидентификацию.

«О совращении жен и детей в секту жидовскую…»
В 1883 г. Василий Акашев и Степан Лемясов, оренбургские казаки станицы Донец-

кой, располагавшейся неподалеку от нынешнего поселка Переволоцкий Оренбургской 
области, стали фигурантами уголовного дела о совращении жен и детей из православия 
в «секту жидовскую» [8, л. 31]. 

Судя по протоколам допросов, первым уклонился от православия Степан Лемясов, 
причем в 1868 г. он перешел в молоканство и затем, 11 лет спустя, стал субботником. По 
признанию Лемясова, он склонил жену и детей к переходу в еврейскую веру, при этом не 
занимаясь обращением других людей.

Житель той же станицы казак Василий Акашев стал субботником в 1878 г., перейдя в 
еврейскую веру из православия. Акашев подчеркивает, что никогда не был молоканином, 
а субботничество принял по собственной инициативе, а не под влиянием Степана Лемя-
сова. Жена и дети Василия Акашева также перешли в еврейскую веру [8, л. 46].

В деле содержатся протоколы допросов жен казаков-субботников Февроньи Лемясо-
вой и Марфы Акашевой. Обе женщины утверждают, что были православными, венчались 
с мужьями в православной церкви, а затем, по их приказанию, перешли в сектантство. 
Обе повторяют фразу «куда муж, туда и жена» как объяснение для смены вероисповеда-
ния и затрудняются обозначить преимущества субботничества перед православием. При 
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этом Февронья Лемясова подчеркивает, что муж может доказать преимущества еврей-
ской веры «по книгам» [8, л. 51].

Несмотря на прошение Марфы Акашевой и Февроньи Лемясовой к оренбургскому 
губернскому прокурору судебной палаты об освобождении их мужей в связи с якобы 
имевшим место разрешением им Синодом «исповедовать веру по иудейскому закону», 
казаки-субботники станицы Донецкой были приговорены судом к лишению всех прав 
состояния и ссылке в Закавказский край [8, л. 3].

К сожалению, в деле отсутствуют документы, способные прояснить, что подразуме-
вается под разрешением «исповедовать веру по иудейскому закону». Можно лишь пред-
положить, что речь идет о традиции обращений субботников в органы власти и свое-
образной интерпретации ими текстов официальных документов, о чем пишет А. Л. Львов 
в одной из глав своей монографии [25, c. 111—137].

Егор Волков — субботник-неофит
Большой интерес представляют консисторские дела двух субботников-неофитов 

Оренбургской губернии конца XIX — начала XX века — Егора Волкова и Петра Ма-
клакова. Делу Петра Маклакова, уникального субботнического миссионера, посвящена 
отдельная статья [18].

В деле же бузулукского мещанина Егора Волкова интересен не только он сам, суб-
ботник-неофит, обвинявшийся в хулении и поношении христианской веры, но и его жена 
Наталия Волкова, проявившая недюжинную настойчивость в стремлении расторгнуть 
брак с мужем-вероотступником.

Возможно, отсутствие конформизма, который мы видим в поведении жен казаков 
Василия Акашева и Степана Лемясова, в данном случае обусловлено особенно жесткой 
антихристианской позицией Волкова. В материалах дела содержатся показания о грубой 
нецензурной брани и оскорблении Егором Волковым христианских святынь, которые не-
возможно привести в тексте статьи по этическим соображениям [9, л. 6 об.]. 

Так или иначе, жена Волкова Наталия по принуждению мужа перешла в еврейскую 
веру, но затем раскаялась и изъявила желание вернуться в православие. Столкнувшись с 
преследованием со стороны супруга, она обращалась к светским и духовным властям в 
разные инстанции с прошением о скорейшем привлечении Волкова к ответственности, 
а также о расторжении брака с ним. Цель развода женщина видела в заключении нового 
брака с православным мужчиной [9, л. 4]. Однако в расторжении брака ей было отказано, 
так как он был заключен в единоверческой церкви и оставался действительным, несмо-
тря на вероотступничество и богохульство супруга [9, л. 14].

Не останавливаясь подробно на духовном пути субботника Петра Маклакова из хуто-
ра Назаровского, хотелось бы упомянуть, что он вместе с женой Ириной и братом Матве-
ем приезжал к Волкову, чтобы узнать больше о еврейской вере, причем сам Волков в деле 
Маклакова именуется «евреем» [11, л. 1 об.]. Стоит отметить, что эволюция религиозной 
практики Петра Маклакова шла по тому же пути, что и у потомственных субботников 
хутора Угличанина, — в сторону адаптации к нормам и правилам раввинистического 
иудаизма. С учетом того, что Маклаков попадал в поле зрения властей дважды с проме-
жутком в десять лет, из текста документов мы можем увидеть, как почти неграмотный 
неофит, не имеющий других книг, кроме Псалтыри, десять лет спустя уже молится по 
еврейскому молитвеннику [10, л. 2].

Выводы
На территории Оренбургской губернии в пореформенное время можно было встре-

тить как субботников-неофитов, самостоятельно перешедших из православия в «еврей-
скую веру» и обращавших в нее членов семей, а иногда и посторонних людей, так и 
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потомственных субботников. В отличие от первой категории, потомственные субботники 
не отличались миссионерским пылом и даже опасались, что представители нового поко-
ления могут отойти от веры отцов и стать православными под влиянием школьного об-
разования. Также можно констатировать, что всех оренбургских субботников на рубеже 
XIX—XX веков, о чьих религиозных практиках нам что-либо известно, можно отнести 
к толку субботников-талмудистов, ориентировавшихся на ортодоксальный иудаизм и ев-
рейскую ашкеназскую культуру.
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A. G. Zarutsky

Russian Judaizers (Subbotniks) in Orenburg province in Post-reform period

The article examines the Subbotnik movement in the Orenburg province in the period of 1865—1905, 
using archival sources and publications of the Orenburg Diocesan Gazette. The paper analyzes the methods of 
distribution of this sectarian trend into the territory of the region, the relationship between Subbotniks and the 
local Orthodox population, the peculiarities of religious practices and everyday life of the Orenburg Judaizers. It is 
concluded that both the neophyte subbotniks and hereditary subbotniks from among the settlers from the Saratov 
province belonged to the Talmudist branch and were guided by rabbinic Judaism.

Key words: Subbotniks, sectarianism, Russian Judaizers, Orenburg province, missionary work, Judaism.
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