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Цель статьи — проанализировать деятельность внутренней Нижегородской 
миссии в лице братства Святого Креста в период с 1906 по 1916 годы. «Указ об укре-
плении начал веротерпимости» 1905 года, с одной стороны, поставил Нижегород-
ское епархиальное руководство в более сложные условия миссионерской работы, 
а с другой — способствовал появлению новых форм деятельности: миссионерские 
курсы общероссийского значения, бесплатная раздача листков и брошюр религиоз-
но-нравственного содержания, кружки ревнителей православия. Однако в силу за-
груженности пастырей делами кружки не были созданы во всех приходах. Не был 
организован выпуск местного миссионерского журнала. Ярмарочные беседы из-за 
редкого участия в них староверов-начетчиков были направлены на защиту право-
славных государственной церкви от влияния «раскола». Антистарообрядческая мис-
сия братства Святого Креста испытывала недостаток в руководящих кадрах, имею-
щих духовное или миссионерское образование. Согласно отчетам братства, число 
присоединенных к государственной церкви превосходило число ушедших к старове-
рам, а основную угрозу представляло распространение сектантских и атеистических 
идей. Обесценивание традиционных духовных понятий после поражений в период 
первой мировой войны привело к охлаждению крестьян к религиозным вопросам.

Ключевые слова: братство Святого Креста; миссионерские курсы; ярмарочные 
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1. Введение
Данная статья является логическим продолжением исследования 

миссионерского дела в Нижегородской епархии в конце XIX — начале 
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XX веков [Архипова, 2017б]. хронологические рамки статьи обуслов-
лены опубликованием 17 апреля 1905 года «Указа об укреплении начал 
веротерпимости», который изменил правовой статус Русской Православ-
ной церкви (РПЦ) и обстоятельства миссионерского дела, а верхняя гра-
ница определена годом, предшествовавшим революционным потрясени-
ям. Исследование опирается на данные отчетов братства Святого Креста 
за 1909, 1912, 1913 годы и периодического издания «Нижегородский цер-
ковно-общественный вестник».

2. Положение старообрядцев в Нижегородской епархии  
после указа 1905 года

Указ 1905 года провозглашал свободу выбора веры в рамках христи-
анских исповеданий; право перехода православных в нехристианскую 
веру, если до присоединения к православию ее исповедовали они сами или 
их предки. Кроме того, указ заменял наименование раскольник на старо-
обрядец, разрешал старообрядцам и сектантам строить культовые здания 
на тех же основаниях, что и инославным, устанавливал преподавание 
инославным христианам в учебных заведениях Закона Божия духовны-
ми лицами их исповеданий и на родном языке учащихся. Таким образом, 
юридически закреплялись права личности на переходы в рамках христи-
анских исповеданий, а также допущение отпадения от православия лиц, 
числящихся в нем формально, а в реальности исповедовавших свою рели-
гию. Если ранее в обществе воспитывалось убеждение о вреде «раскола» 
и борьбе с ним, то указ 1905 года признал старообрядческие и сектантские 
общины в качестве терпимых религиозных объединений [Сафонов, 2012].

В Нижегородской епархии, как сообщал летом 1906 года епархиаль-
ный миссионер протоиерей Н. В. Фиалковский, «Указ об укреплении начал 
веротерпимости» способствовал активизации старообрядческого движе-
ния (начались сборы, съезды, постановка епископов, священников, состав-
ление кадров миссионеров, устройство монастырей, церквей, школ, бесед, 
распространение листков, журналов) [Фиалковский, 1906]. Это требовало 
усиления миссионерской работы со стороны епархии.

К 1909 году в Нижегородской епархии с утверждения правительства 
было открыто 73 общины староверов (25 — австрийского священства, или 
белокриницкого согласия, имеющего свой епископат и священников, 3 — 
беглопоповцев, 23 — спасовцев, 17 поморцев, 5 — самокрестов беспопов-
цев). Не все старообрядцы создали общины. В 1909 году в епархии было 
180 старообрядческих церквей и молитвенных домов, 2 монастыря в Ба-
лахнинском и Нижегородском уездах, 6 скитов [Отчет … за 1909 г., с. 19, 
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с. 25], в 1913 году — 210 церквей и молитвенных домов [Извлечение … , 
с. 17].

Лидеры старообрядчества в некоторых селах (с. Маресеве Лукоя-
новского уезда, в Ново-Ликееве Нижегородского уезда, д. Кошелеве Се-
меновского уезда и др.) получили право преподавать Закон Божий в тех 
министерских и земских школах, где обучались дети староверов. Однако 
родители учащихся, увидев, что законоучителя-старообрядцы не соответ-
ствовали своему назначению, посылали своих детей по-прежнему к пра-
вославным священникам. Сами старообрядцы понимали «свое бессилие 
в роли преподавателей». Например, наставник-беспоповец в с. Ново-Ли-
кеееве не знал, по какому учебнику преподавать Закон Божий, и обратился 
за консультацией к местному священнику. Так, у старообрядческих на-
ставников обнаружилась полная неподготовленность к преподаванию [От-
чет … за 1909 г., с. 24].

3. Братство Святого Креста в борьбе со старообрядчеством
Во главе внутренней миссии в Нижегородской епархии по-прежнему 

стояло Братство Святого Креста, а в уездах — 33 его благочиннические от-
деления. Помимо борьбы со старообрядческими идеями, в братстве была 
организована противосектантская миссия. Но о ней речь пойдет в отдель-
ной статье.

В 1909 году Братство имело 5 епархиальных «противораскольниче-
ских» миссионеров: протоиерей Н. В. Фиалковский (вел общее наблюде-
ние за состоянием староверия и сектантства), крестьяне И. П. Ломакин, 
Ф. Д. Круглов, С. И. Костров, И. Г. Водягин. В целях более успешного 
ведения миссионерского дела епархия была разделена на 4 миссионерских 
участка. Самым активным проявил себя Костров, проведя 102 беседы, 
за ним шли Ломакин (34 беседы), Водягин (28 бесед и 5 чтений), Круглов 
(7 бесед). Кроме них, окружные и местные миссионеры (светские и ду-
ховные) провели 564 публичные и 215 частных бесед [Отчет … за 1909 г., 
с. 31, с. 33—35].

По местным условиям в епархии необходимо было иметь трех епар-
хиальных миссионеров: двух «противораскольнических» и 1 противо-
сектантсткого, 6 уездных — на 11 уездов епархии. Однако в 1910 году 
вакансия епархиального миссионера была распределена между тремя 
«противораскольническими» миссионерами, противосектантского мисси-
онера не было. Из-за отсутствия средств у братства Круглов вынужден был 
оставить дело миссии по причине низкой оплаты его труда. Также не было 
уездных миссионеров, но работало 16 окружных благочиннических мис-
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сионеров [ГУ ЦАНО, ф. 1025, оп. 2271, д. 1, л. 250 об., 265—265 об.]. 
В 1913 году действовало только 2 епархиальных «противораскольниче-
ских» миссионера — С. И. Костров и И. П. Ломакин, а также 2 уездных 
(крестьяне П. Г. Савельев и И. Ф. Ерофеев) и до 40 миссионеров при от-
делениях братства [Извлечение …, с. 26].

В октябре 1906 года священник Алексий Никольский, указывая на не-
достаточное число миссионеров, случайный характер их появления, что 
зависело от личной инициативы, отсутствие резервов, предлагал органи-
зовать в нескольких пунктах епархии миссионерские курсы осенью или 
зимой в течение 1—1,5 месяцев 2—3 года подряд. Цель курсов — иметь 
постоянный контингент миссионеров, чтобы через 5—6 лет в каждом при-
ходе, зараженном «расколом», был миссионер. В качестве обучающихся 
предлагались крестьяне, пользующиеся доверием в своей среде, духовен-
ство. По замыслу священника, из каждого зараженного «расколом» селе-
ния нужно отправлять на курсы по 1 крестьянину (или более) из грамот-
ных, религиозных и благонамеренных [Св. Алексий Никольский, 1906].

Первый опыт курсов состоялся летом 1908 года. Для этого были ис-
пользованы ежегодные августовские ярмарочные беседы со старообрядца-
ми в Благовещенском монастыре. Поскольку многие миссионерствующие 
лица в епархии приезжали на ярмарку, братство устроило для них «бес-
платную квартиру со столом» в доме семинарского общежития. Постепен-
но сюда стали приезжать миссионеры из других епархий в основном в ка-
честве слушателей. Так братство организовало ежегодные миссионерские 
курсы для крестьян-начетчиков. Во главе них стал профессор Казанской 
Духовной Академии Н. И. Ивановский. Утром он читал историю раскола 
и сект, а местные епархиальные миссионеры вели вечерние занятия, на ко-
торых присутствовали преосвященные Председатели Братства. К услугам 
миссионеров была братская библиотека: она доставлялась в семинарское 
общежитие на время ярмарочных собеседований.

Ежегодные курсы проводились в семинарском общежитии, затем 
в здании Нижегородского епархиального женского училища, продолжи-
тельность их составляла около 3-х недель. Для начинающих миссионеров 
это была проверка продуктивности работы, получение ими дополнитель-
ного опыта. Каждому из них давалась 1—2 темы, к ведению которых они 
готовились, а затем выступали перед компетентными судьями — мисси-
онерами со всех концов России. Каждый вечер происходили примерные 
собеседования между дебютантами и опытными миссионерами. В отче-
те братства замечено, что «местные миссионерские сотрудники стояли 
по своим познаниям гораздо выше иноепархиальных». Историю и обли-
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чение раскола читал Нижегородский епархиальный миссионер протоие-
рей Н. В. Фиалковский, под руководством С. И. Кострова по программе 
каждый день велись курсистами практические беседы [Отчет … за 1912, 
с. 71—72, 74]. В 1913 году по окончании курсов из членов Совета Брат-
ства была создана комиссия для проверки знаний курсистов. По ее итогам 
7 человек получили звание окружных миссионеров, 11 — миссионерских 
сотрудников и 7 — миссионерских учеников [Извлечение …, с. 39]. Впо-
следствии практика экзаменов была продолжена. Лица, впервые посетив-
шие курсы, не подвергались экзаменационному испытанию.

Без сомнения, подобные беседы были интересны, поучительны и про-
дуктивны не только для начинающих, но и для опытных миссионеров. 
Курсы предоставляли возможность знакомства с соответствующей лите-
ратурой, широкого обмена мнений. Нижегородская миссия, направляемая 
Братством Св. Креста, готовила миссионерские кадры для всей России, 
делясь своим богатым опытом с миссионерами других епархий. Местные 
миссионеры, получая знания на курсах, занимали места епархиальных 
миссионеров в других епархиях (Ставропольской, Оренбургской, Томской 
и т. д.). Недостатком ежегодных миссионерских курсов являлось отсут-
ствие на них приходских священников епархии, диаконов. Опыт Нижего-
родской миссии показал, что одни миссионеры без содействия священни-
ков не могут достигать высоких результатов [Отчет … за 1912, с. 86].

В «Миссионерском обозрении» за 1912, 1913 годы появились негатив-
ные отзывы о деятельности нижегородской миссии. Так, летом 1911 года 
произошло столкновение руководителя ярмарочными беседами епископа 
Геннадия со старообрядческими начетчиками из-за условий ведения бесед, 
после чего последние объявили бойкот беседам. Роль ярмарочных бесед 
как практической школы «противораскольнической» полемики была поте-
ряна. Если раньше, отмечалось в статье, нижегородская миссия пользова-
лась всероссийской славой «миссионерской практической академии», при-
влекая лучшие иноепархиальные миссионерские кадры во главе с профес-
сором Н. И. Ивановским, то в последние годы вызывала «разочарование». 
Это связывалось с тем, что во главе миссии, получавшей финансовую под-
держку от Синода на проведение ярмарочных бесед в размере 1000 рублей 
в год, не было ни одного авторитетного деятеля не только с высшим, но и со 
средним богословским или миссионерским образованием. Распорядитель 
миссионерского дела начетчик-крестьянин С. И. Костров оценивался как 
человек «даровитый, весьма начитанный и способный полемист, но мало-
культурный и далекий от христианского смирения». Миссионерское дело 
в Нижегородской епархии клонилось к упадку и разложению [Бодянский, 
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1912; Бодянский, 1912; Бодянский, 1913]. Однако в защиту нижегородской 
миссии следует заметить, что Кострову было легче находить общий язык 
с представителями своего сословия. А протоиерей Фиалковский, миссио-
нер с духовным образованием, до 1912 года читал историю и обличение 
раскола на курсах [Отчет … за 1912, с. 74]. С 1913 года руководство анти-
старообрядческой миссией находилось у крестьян-начетчиков.

В отчетах братства статистика посещения бесед и курсов говорила 
о росте интереса к ним. В 1908 году слушателями курсов являлись 16 кре-
стьян Нижегородской епархии, из них миссионерской деятельностью за-
нималось 7 человек [Миссионерство …, 1908 г]. В 1913 году на миссио-
нерские курсы прибыло 93 человека, из них 66 нижегородцев, 27 человек 
из других епархий [Извлечение …, с. 39], в 1915 году — 126 человек [Из 
местной …, 1915].

Братство Св. Креста имело библиотеку, которая располагалась в Доме 
Братства Св. Георгия и в 1909 году состояла из 1095 томов, а в 1912 году — 
из 2300 томов. Библиотеки действовали и при отделениях братства. При-
нимая во внимание значительные суммы, которые расходовались на би-
блиотечное дело (1239 р.) при бедности духовенства, можно говорить, 
что оно довольно внимательно относилось к миссионерской деятельности 
[Отчет … за 1909 г., с. 39; Отчет … за 1912, с. 82].

В Нижегородской епархии в миссионерских целях по-прежнему при-
менялись такие методы работы, как проповеди, внебогослужебные собесе-
дования духовенства [Архипова, 2017а], беседы священников и мирских 
миссионеров со староверами, в том числе во время ярмарки. Появилась 
бесплатная раздача листков и брошюр общепроповеднического, «противо-
раскольнического» и противосектантского содержания. Председатель Со-
вета Братства, епископ Балахнинский Геннадий с 1 ноября по праздникам 
и воскресениям, иногда в будни вел в Доме Братства Святого Георгия ре-
лигиозно-нравственные беседы, при обозрении церквей епархии в каждом 
храме обращался к народу с проповедью.

Летом 1906 года епархиальный миссионер Фиалковский критиковал 
разъединенность духовенства, которое не особенно стремилось сплотить 
ревнителей веры посредством организации кружков, советов или попе-
чительств. Епархиальный миссионер предлагал выпускать местное еже-
недельное миссионерское издание с важными сведениями о «расколе» 
и «противораскольническими» беседами, трудами местных миссионеров, 
членов отделений и кружков. Данное предложение высказывалось неодно-
кратно и в отчетах братства Св. Креста. Однако такое издание так и не 
появилось. Отдельные статьи миссионерского содержания печатались 
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в местном «Нижегородском церковно-общественном вестнике», общерос-
сийском «Миссионерском обозрении» [Фиалковский, 1906].

Еще в 1900 году на Съезде миссионеров епархии была высказана 
мысль об учреждении мелких отделений братства для заведования мис-
сиями в каждом приходе. Почти все благочиннические съезды единоглас-
но постановили учредить кружки во всех приходах. При этом братство 
Св. Креста подчеркивало, что учреждение кружка не должно быть фор-
мальным. Оно рекомендовало пастырю сначала проводить беседы, чтения 
в школе или частном доме, а затем из постоянных посетителей образовать 
кружок и оформить его. Советом Братства был выработан Устав приход-
ских кружков ревнителей православия и утвержден 9 августа 1905 года. 
Он определил: во главе кружка — приходской пастырь, а ревнители пра-
вославия — его сотрудники. Учреждение кружка — право и долг каждо-
го приходского пастыря. Кружок состоит в ведении отделения братства 
и о своей работе и о состоянии «расколо-сектантства» в своем районе 
ежегодно отчитывается перед своим отделением. Целями кружков явля-
ются религиозно-нравственное просвещение членов кружка, прихожан, 
склонных к старообрядчеству или сектантству, привлечение староверов 
и сектантов в государственную православную церковь, нравственная, ма-
териальная, юридическая помощь новообращенным. Руководитель круж-
ка в праздничные и воскресные дни предлагает религиозно-нравственные 
чтения для членов кружка, паствы. Кружок должен создать библиотеку, 
приглашать миссионеров для бесед с отступившими от государственной 
церкви. [Объяснительная …, 1905].

Однако не у всех священников циркуляр Братства Св. Креста об обяза-
тельном учреждении в своих приходах кружков вызвал положительный от-
клик. Они объясняли это тем, что «избранный кружок особых ревнителей 
православия» мог «оскорбить чувства других, не менее ревнующих о Боге 
лиц». В действительности создание кружка ревнителей православия озна-
чало увеличение обязанностей и без того загруженных делами приходских 
пастырей, дополнительную письменную отчетность [Несколько …, 1906].

Совет братства Св. Креста для полноценной, более результативной 
миссионерской работы неоднократно призывал духовенство стать приме-
ром веры и благочестия, правильно и торжественно проводить богослуже-
ния, организовать при каждом приходе кружки ревнителей православия, 
церковно-певческие хоры. В идеале каждый приходской пастырь должен 
был стать первым и постоянным миссионером в своем районе, объяснять 
сущность богослужений для сознательного в них участия прихожан. Тре-
бовалось учреждение во всех приходах епархии церковно-приходских биб-
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лиотек, распространение среди народа большего количества антистарооб-
рядческих и антисектантских брошюр и литературы.

Первая мировая война не способствовала миссионерской деятель-
ности. Все старания и труды Нижегородской епархии были направлены 
на благотворительность, помощь раненым, нуждающимся. Несмотря 
на это, организовывались краткосрочные противосектантские курсы для 
духовенства в разных округах епархии, миссионерские курсы. Так, препо-
даватель истории и обличения расколо-сектантства Симбирской духовной 
семинарии Н. Волковский особо отметил на миссионерском съезде-курсах 
1916 года работу епархиального «противораскольнического» миссионе-
ра С. И. Кострова, противосектантского миссионера Н. М. Покровского. 
В целом он писал об удовлетворительной организации курсов, кроме того, 
что во время специально организованных споров «фиктивные раскольни-
ки или сектанты произносили хулы и ругательства в адрес православной 
церкви». Волковский критиковал условия жизни миссионеров, так как свя-
щенники помещались в общежитии в одних комнатах с крестьянами. Дело 
в том, что, во-первых, священники при обсуждении вопросов церковной 
жизни использовали «выражения, которые могли послужить для крестьян 
предметом соблазна». Во-вторых, порядок дня у крестьян (ложились спать 
в 9—10 часов вечера, а вставали в 4—5 утра) отличался от такового у свя-
щенника-интеллигента. Отцы миссионеры оставались без отдыха при ак-
тивной 8-часовой работе [Из общественной ..., 1916].

Подхватив мысль симбирского миссионера об отсутствии на ярмароч-
ных беседах и курсах настоящих представителей «раскола», обозреватель 
«Миссионерского обозрения» обвинял нижегородскую миссию в «про-
фанации святого миссионерского делания» на публичных курсах. Одна-
ко епархиальный миссионер священник Н. Покровский, защищая методы 
работы нижегородской миссии, указывал на проведение примерных бесед 
с участием православных миссионеров в роли сектантов именно на закры-
тых курсах, в тесном миссионерском кругу. Данная практика была одобре-
на синодальным миссионером протоиереем И. И. Восторговым [Покров-
ский, 1916].

4. Результаты работы братства Св. Креста  
в области борьбы со старообрядчеством

В центральном архиве области не обнаружены отчеты братства за пер-
вые 3 полных года после указа 1905 года. Также они отсутствуют в «Ниже-
городском церковно-общественном вестнике», где, как правило, братство 
ежегодно размещало сведения о результатах своей работы. Можно предпо-
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ложить, что в это время произошел основной отток христиан из государ-
ственной церкви, лишь формально ей принадлежавших.

Отчет Братства 1909 года сообщает, что «несмотря на усиленную про-
паганду раскольнических идей <…> раскол в Нижегородской епархии 
по единогласному свидетельству всех отделений <…> не возрастает, кро-
ме естественного приращения путем рождения». Объяснялось это следу-
ющим. Поскольку «запретный плод разрешен к употреблению», следова-
тельно, он «потерял свою притягательность». Кроме того, если до указа 
1905 года многие православные воспринимали «раскольников» как «муче-
ников веры», то теперь «ореол мученичества с них спал». Согласно отче-
ту, старообрядчество поддерживалось «слепой привязанностью к старому 
обряду, невежеством и темнотой народа» (некоторые староверы не знали, 
к какому толку принадлежали), зависимостью «бедного народа от богат-
ства» староверов [Отчет … за 1909, с. 18—19]. Раскол держался на старом 
поколении, был неустойчив в рядах молодежи. Отмечались случаи, когда 
молодое поколение после смерти родителей отдавало своих детей в шко-
лы, где изучали Закон Божий. Отчет братства за 1912 год отмечал, что «по 
прошествии нескольких лет после обнародования указа о веротерпимости 
значение старообрядцев стало уменьшаться». Старообрядческие начетчи-
ки часто не являлись на беседы, не могли бороться с учением государствен-
ной церкви. Миссионерская дружина Нижегородской епархии подорвала 
их авторитет. Главную опасность, как указывалось в отчете, представляли 
секты, атеистические взгляды. Между тем епархиальный миссионер Ко-
стров отмечал, что с появлением обилия раскольнической литературы дело 
миссии осложнилось, так как староверы стали более начитанными, часто 
обращались к книгам, журналам [Отчет … за 1912, с. 21—22, 44, 85, 86].

Отчеты братства Св. Креста содержат количественные данные относи-
тельно присоединенных к государственной церкви лиц и ушедших к ста-
рообрядцам. Эти цифры складывались из отчетов благочинных, которые, 
видимо, были склонны улучшить реальную ситуацию. Неслучайно Совет 
братства призывал духовенство к своевременным и откровенным сообще-
ниям об истинном положении раскола и сектантства. Проанализируем 
данные отчетов. В 1909 году присоединено к государственной православ-
ной церкви 370 старообрядцев, к староверам ушло 12 человек [Отчет … 
за 1909, с. 25], в 1912 году соответственно 376 и 107 [Отчет … за 1912, 
с. 111], в 1913 году — 368 и 132 [Извлечения …, с. 17]. Если в последней 
трети XIX века число переходов в официальную церковь не только не пере-
крывало число уходов из нее, но серьезно ему уступало [Архипова, 2017б, 
с. 127], то, по данным отчетов братства Св. Креста за 1909, 1912, 1913 годы, 
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количество присоединенных к государственной церкви «из раскола» в 3 
и более раз превосходило число ушедших к староверам.

В годы первой мировой войны в целом церковная пресса отмечала 
подъем религиозного настроения среди православного населения. Годовые 
отчеты благочинных о религиозно-нравственном состоянии паствы тоже 
производили благоприятное впечатление. Однако в докладе нижегород-
ских епархиальных миссионеров об их участии в благочиннических со-
браниях духовенства Лукояновского, Сергачского и Арзамасского уездов 
говорилось о холодности к вере среди сельского населения, об отсутствии 
увлечения и сектантством, и «расколом», о полнейшем безразличии к цер-
ковной жизни. [О. о. благочинным …, 1915]. Отсутствие понимания целей 
войны, поражения русской армии привели к огрубению нравов у право-
славных людей, обесцениванию прежде священных понятий: «Родина», 
«Церковь», «Царь, помазанник Божий», росту разочарования и апатии.

5. Выводы
Таким образом, указ 1905 года, активизировав деятельность старове-

ров, осложнил ведение миссионерской работы братства Св. Креста и в то 
же время способствовал ее развитию. Наряду с традиционными формами 
работы появились новые: ежегодные миссионерские ярмарочные курсы 
для крестьян-начетчиков общероссийского характера, бесплатная раздача 
листков и брошюр, приходские кружки ревнителей православия. За 8 лет 
число курсистов возросло почти в 8 раз. Правда, для полноценной мис-
сионерской работы требовалось включать в их число представителей 
клира. В силу большой занятости священников кружки ревнителей ор-
ганизовались не во всех приходах. Идея о регулярном выпуске местного 
миссионерского издания осталась нереализованной. По причине редкого 
участия староверов в ярмарочных беседах последние были адресованы, 
в первую очередь, чадам государственной церкви для защиты их от про-
паганды «раскола». К 1913 году сократилось число епархиальных мисси-
онеров, дело миссии оказалось в руках лиц, не имеющих богословского 
образования, но с большим опытом миссионерства. Для более эффектив-
ной работы братство постоянно призывало каждого пастыря прихода стать 
первым миссионером в своем районе. Росла библиотека братства Св. Кре-
ста, но требовалось расширить распространение проповеднической ли-
тературы в епархии. В отчетах братства за 1909, 1912—1913 годы число 
присоединенных к государственной церкви превосходило число ушедших 
к староверам. Успехи братства объяснялись не только качественной рабо-
той миссионеров, но и в некоторой мере самим указом 1905 года, кото-
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рый, сняв со старообрядцев образ мучеников, способствовал снижению 
интереса к ним. Главную опасность братство видело в распространении 
сектантских и атеистических идей. Миссионерская работа продолжилась 
и в годы первой мировой войны. За отсутствием староверов-начетчиков 
на ярмарочных курсах и беседах последние приобрели вид искусственной 
полемики. В силу девальвации патриотических и религиозно-нравствен-
ных ценностей после поражений в годы войны в крестьянской среде в це-
лом отмечалась индифферентность к религиозным вопросам.
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The purpose of this article is to analyze the activity of the internal Nizhny Novgorod 
mission of the brotherhood of the Holy Cross from 1906 to 1916. Significance of the “De-
cree on religious tolerance development” of 1905 is commented. On the one hand, it put 
the Nizhny Novgorod diocesan leadership in more complex conditions of missionary work, 
and on the other, contributed to the emergence of new forms of activity: missionary cours-
es of national importance, free distribution of leaflets and pamphlets of religious and moral 
content, groups of adherents of Orthodoxy. It is noted that due to the pastors’ busyness 
such groups have not been established in all parishes. It is reported that the local mission-
ary magazine was not organized. It is emphasized that fair conversations due to the rare 
participation of the old believers-dogmatists were aimed at the protection of the Orthodox 
state Church from the influence of “the split.” It is shown that anti-old believers mission 
of the brotherhood of the Holy Cross had a shortage of leadership capacity, having a spir-
itual and missionary formation. Data on reports of the brotherhood are provided, according 
to which the number of people attached to the state Church exceeded the number of old 
believers, and the main threat was the spread of sectarian and atheistic ideas. The author 
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argues that the devaluation of traditional spiritual concepts after the defeat in the first world 
war led to a cooling of the peasants to religious questions. 

Key words: brotherhood of the Holy Cross; missionary courses; fair conversation; old 
believers; sectarianism.
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