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Аннотация. В статье предпринята попытка анализа проблемы идентификации субботников через призму регионального преломления
на примере Саратовской губернии как одного из центров проживания сектантов в рассматриваемый период. Субботники стремились
к рецепции ветхозаветных текстов, религиозных традиций и обрядовых практик, под влиянием которых происходило конструирование
самосознания сектантов. Рассмотрены истоки появления субботников в регионе, их численность, места локализации и выстраивание
контактов с носителями нормативного иудаизма. Особое внимание уделено герам − течению внутри субботников, отождествляющих
себя с евреями. Официальная власть воспринимала иудействующих как евреев, применяя соответствующие санкции в рамках поли-
тического дискурса.
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Вроссийской историографической традиции
изучение аспектов религиозной жизни XIX –
начала XX в., в особенности связанных с сек-
тантством в плоскости региональной истории,
до сих пор не утратило своей актуальности.
Рассматриваемая в рамках данной статьи секта
субботников на материалах Саратовской губер-
нии как одного из мест ее локализации, остается
на сегодняшний день освещенной крайне фраг-
ментарно. Отдельные упоминания о субботниках
региона, впрочем, носящие в большинстве сво-
ем обобщающий характер, встречаются в трудах
Н. В. Варадинова [1], А. Ф. Леопольдова [2],
Н. И. Костомарова [3], А. И. Артемьева [4], про-
тоиерея Т. Буткевича [5], С. В. Булгакова [6],
С. Д. Бондаря [7], Е. В. Моловствовой [8], мис-
сионеров М. Тифлова [9] и А. Флегматова [10].
Преимущественно интерес исследователей ка-
сался вопросов генезиса движения субботников,
особенностей религиозных взглядов и взаимосвя-
зи с ересью «жидовствующих».

Однако не менее важные вопросы их рели-
гиозной идентификации, взаимоотношений с ев-
реями и коммуницирования с официальной вла-
стью в рамках антиеврейского политического
дискурса до сих пор представляют довольно
мозаичную картину, состоящую из отрывочных
и недостаточно отрефлексированных сведений.
Достижение значительного прогресса в изучении
данной проблемы в общероссийском контек-
сте стало возможным благодаря привлечению
широкого круга источников, собранных прак-
тическим путем этнографических, фольклорных
и лингвистических материалов, использованию
междисциплинарных подходов, что нашло отра-
жение в современных исторических исследова-
ниях Т. И. Хижей [11], А. А. Панченко [12],
А. Л. Львова [13] и Л. Г. Жуковой [14].

Время появления раскольников и сектантов
в Саратовской губернии краевед А. Ф. Лео-
польдов относит ко второй половине XVII –
началу XVIII в., когда отдаленный и малонасе-
ленный регион служил местом ссылки всякого
рода преступников [2, с. 35–36]. По манифесту
от 4 декабря 1762 г. начался процесс иностранной
колонизации, приглашались выходцы из других
стран, за исключением евреев, для заселения
и дальнейшего освоения губернии. Вместе с тем
религиозная политика Павла I способствовала
укреплению местных раскольников, их монасты-
ри ширились, пополнялись новыми верующими,
а монахи были освобождены от податей и ре-
крутской повинности. Нередкими оказывались
случаи оставления православными священни-
ками своих приходов и уклонения в раскол.
В конечном счете обширность Саратовской гу-
бернии, до 1799 г. не располагавшей собственной
епархией, слабая населенность и общий дух
безначалия способствовали тому, что регион
становился благодатной почвой для распростра-
нения и укоренения сектантства [2, с. 60–61].

Первые сведения о численности субботни-
ков Саратовской губернии относятся к 1770 г.,
когда в четырех селах Балашовского уезда были
зафиксированы 400 душ последователей сек-
ты [8, с. 241]. К началу XIX в. данная террито-
риальная единица оставалась основным местом
локализации иудействующих, в частности, уезд-
ный центр Балашов, села Инясево, Пинеровка,
Большая Грязнуха, Дурникино и Еремеевка, где,
по данным статистика А. И. Артемьева, на-
считывалось приблизительно 9/10 общего числа
субботников губернии, а именно 396 чел. [4,
л. 37]. Однако указанные сведения вряд ли сле-
дует считать точными, поскольку епархиальная
газета «Саратовский духовный вестник» писала,
что в посаде Дубовка Царицынского уезда на-
считывалось 673 души обоего пола [15, с. 22].
В течение XIX в. сектантское вероучение распро-
странилось за пределы указанных территорий
и пустило корни в Саратовском, Царицынском,
Камышинском и Аткарском уездах.

Динамику численности субботников мож-
но проследить благодаря сведениям, собран-
ным правительственным чиновником Министер-
ства внутренних дел Н. В. Варадиновым. Так,
в 1826 г. в Саратовской губернии прожива-
ли около 1120 субботников, в 1837 г. – 1025,
в 1839 г. – 1252, в 1841 г. – 694 [1, с. 374,
377, 379]. Примечательно, что за тот же 1839 г.
А. Ф. Леопольдов указывает немно меньшее
количество – 935 душ [2, с. 137]. Данные после-
дующих десятилетий зафиксировали в 1880 г. –
1557 чел. [16, с. 2], спустя 6 лет – 1006 [17, с. 146].

Колебания численных показателей контин-
гента субботников как в отдельных их центрах,
так и в целом по всей губернии, объясняется
лишь тем, что сектанты зачастую скрывали свою
веру. Проблему сокрытия признают, в частно-
сти, благочинные Саратовской епархии в своих
отчетах и сведениях о сектантах, подаваемых
в губернаторскую канцелярию [18, л. 89]. Распро-
страненной практикой стало крещение новорож-
денных у местных священников по православной
традиции, а затем совершение обрезания. Ярким
подтверждением тайного уклонения в сектант-
ство является секретное донесение священника
Петра Лебедева епископу Саратовскому и Ца-
рицынскому Иакову (Вечеркову) о крестьянах
с. Балыклей Царицынского уезда, вернувшихся
в лоно православия в 1836 г., а спустя 2 года
92 чел. подали прошение о дозволении оста-
вить христианскую веру, свободно исповедовать
иудейскую и также переселиться в закавказские
провинции [19, л. 4–4 об]. Сами крестьяне за-
являли о «темном усердии к христианской вере
с самого своего обращения и о тайном испо-
ведовании иудейства» [19, л. 13]. Аналогичная
ситуация приводится в переписке балашовской
полиции с саратовским губернатором о меропри-
ятиях по ликвидации иудейской секты за 1837 г.
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с указанием на дело некоей однодворки с. Иня-
сево Татьяны Антиповой, уклонившейся сначала
в жидовскую секту, затем вернувшейся в право-
славие, но в конечном счете снова перешедшей
в сектантство [20, л. 8].

Большинство исследователей единодушны
во мнении о роли молоканства и религиозных
традиций иудаизма в генезисе секты субботни-
ков. Во второй половине XVIII в. духовный
лидер молокан однодворец Тамбовской губернии
Семен Уклеин под влиянием некоего иудейству-
ющего Семена Далматова, которого исследова-
тели называют евреем и раввином жидовствую-
щих [5, с. 386], сначала перенял в учение отдель-
ные иудейские практики, связанные с пищевыми
запретами, затем втянулся в спор о личности
Иисуса Христа и превосходстве Моисеева зако-
на. Новыми идеями молоканского учения увлекся
крестьянин посада Дубовка Евсей Сундуков, по-
зиционировавший себя учеником Уклеина, он же
стал почитать священным днем не воскресенье,
а субботу по иудейскому образцу, в дальнейшем
давшую название сектантскому движению – суб-
ботники.

Одновременно с субботниками образовал-
ся другой оппозиционный толк молоканства:
его сторонники называли себя воскресниками,
подчеркивая в названии принципиальное рас-
хождение в основах вероучения. Впоследствии
Саратовская Уголовная палата предъявила Сун-
дукову обвинение в распространении жидовской
ереси, совершении соответствующих религиоз-
ных обрядов и незаконном присвоении звания
раввина, о чем свидетельствовали найденные
у него записки от саратовских субботников, в ко-
торых они обращались к нему «равви» [21,
с. 288–289]. Согласно приговору он был сослан
в Сибирь, где менее чем через год умер от голода.

Феномен проникновения иудейских религи-
озных традиций в среду некогда православного
населения неизбежно наводит исследователей
на мысль о генетической связи субботников
и новгородского еретического учения жидовству-
ющих, возникшего в XV в. После уничтожения
ереси остатки ее последователей расселились
по разным отдаленным уголкам России. К выво-
ду о том, что жидовствующие не могли кануть
в небытие и, вероятно, с течением времени
под влиянием различных обстоятельств измени-
ли свое учение, трансформировавшись в новую
секту, приходит чиновник Министерства внут-
ренних дел А. И. Артемьев, принявший участие
в 1854–1855 гг. в экспедиции в Саратовскую
губернию, результатом которой стало статисти-
ческое исследование. Ссылаясь на еврейские
легенды и предания, он пишет о неких десяти
израильских коленах, расселившихся в саратов-
ских степях, которые со временем смешивались
с местным населением, постепенно утрачивали
собственные религиозные верования. Евреи же,

по его мнению, ищут когда-то заблудившихся со-
племенников, в том числе в среде субботников,
считают обязанностью обращать их в закон ев-
рейский [4, л. 37].

Согласно предположению Леопольдова суб-
ботники − потомки русских жидовствующих,
появившиеся в губернии, вероятно, от жидов,
сосланных в незапамятные времена из какой-ли-
бо средне-российской губернии в ненаселенные
тогда саратовские степи. В дальнейшем произо-
шло слияние двух еретических учений в единый
субботнический толк. Прямых подтверждений
преемственности субботников с ересью жидов-
ствующих нет, однако, исследователи XIX –
начала XX в. считают их продолжателями новго-
родского еретического учения.

В заметках об иудействующих, оставленных
Н. И. Костомаровым во время его пребывания
в ссылке в Саратове в 1848–1859 гг., описывается
знакомство историка с местными субботника-
ми [3]. В беседе с одним из них Костомаров
спрашивает об истоках учения, на что получает
ответ о еврее Схарии, распространявшего в XV в.
в Новгороде «ересь жидовствующих». Однако
историк сомневается в однозначности и досто-
верности слов сектанта, видя в них следование
древнему преданию, переходящему из уст в уста,
либо умозаключению более позднего времени,
составленному на основе сходства между учени-
ем Схария и субботников [3, с. 268]. Еще одной
причиной проникновения иудаизма в среду рус-
ского населения можно назвать прямые контакты
с носителями. К примеру, по мнению миссио-
нера Флегматова, появление во второй половине
XVIII в. в Дубовке молокан-субботников ста-
ло результатом контактирования с неким евреем
Левиным, так как территория посада в экономи-
ческом отношении представляла собой крупный
центр торговли и, соответственно, была местом
взаимодействия с разными людьми, в том числе
иудействующими из других губерний [10, с. 553].

Между тем во второй половине XVIII – нача-
ле XIX в. в Саратовской губернии не было заре-
гистрировано проживание еврейского населения.
Первые упоминания о нем относятся к началу
1830-х гг., когда в губернский центр были сосла-
ны евреи и поляки, участвовавшие в польском
восстании [22, с. 65]. В то же время в Са-
ратове квартировались батальоны кантонистов,
позже переведенные в уездный город Вольск.
В их рядах было немало евреев, принуждаемых
к порой насильственному принятию православия.
В 1834 г. были крещены 127 евреев-кантони-
стов, в следующем году еще 268 [23, с. 194].
К 1940-м гг. в Саратове функционировало клад-
бище иностранных исповеданий, в том числе
еврейское [24, с. 150–151]. Важно учитывать тот
факт, что иудаизм не является миссионерской
религией, к тому же численность евреев в губер-
нии в рассматриваемый период была довольно
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незначительна. К середине XIX в. количество ев-
рейского населения не превышало 120 чел. [25,
л. 1–10], лишь к концу столетия оно значитель-
но увеличилось, достигнув, по данным переписи
1897 г., численности в 2965 чел. [26, с. 3].

Конструирование идентичности субботни-
ков как некогда православных людей носило
религиозный характер и определялось погранич-
ным состоянием из-за невозможности отнести
их ни к христианам, ни к иудеям. Имея деви-
ации по отношению к нормативному иудаизму,
обрядовые практики субботников можно расце-
нивать как синкретизм молоканских и еврейских
традиций [27, с. 289]. В субботничестве про-
слеживается рецепция не только религиозных
традиций, будь то эсхатологические и мессиан-
ские представления, использование обрядовых
атрибутов и ритуалов (молитвенные одеяния
тфилин и талит, обращение на юг, в сторону
Иерусалима во время молитвы), приверженность
Моисееву закону и обрезание, но и тесно связан-
ные с ними повседневные практики, в частности,
предпочтение забоя скота представителем при-
родных евреев и пищевые ограничения (кашрут).

В этом отношении репрезентативен молит-
венник субботников Еременихинско-Балашов-
ской общины, представляющий собой сборник
молитв печатного и рукописного текста, со-
держащий отсылки к ветхозаветным сюжетам
и ключевым событиям жизни еврейского наро-
да. В послеобеденной молитве они даже воздают
хвалу Всевышнему за то, что тот «вывел Израиля
(имеется в виду еврейский народ. –М. М.) из зем-
ли египетской и освободил из рабства» [28, с. 22].
В сборнике перечисляются наиболее крупные
праздники, объясняется их смысл и происхож-
дение. В качестве «отцов наших» упоминаются
имена ветхозаветных патриархов – Авраама, Иса-
ака, Иакова и Моисея.

Некоторые молитвы, представленные в сбор-
нике, не лишены чаяний о сооружении святого
храма в Иерусалиме и дальнейшего устроения
царства для собранных с четырех концов земли
евреев и особенно субботников, представите-
лей «нового Израиля», как именуют они себя
в противовес «народу дома Израилева», т. е.
евреям. Именно поэтому в конце XIX в. сионист-
ское движение нашло широкий отклик в среде
субботников. В рассказе писателя еврейского
происхождения С. А. Ан-ского «Среди иудей-
ствующих» главный герой Степан, крестьянин
Саратовской губернии, мечтает «поехать в Па-
лестинку», так в уменьшительно-ласкательной
форме он называет Святую землю, где желает
«купить землицу и осесть» [29, с. 284]. В разное
время несколько десятков семейств иудействую-
щих со всей Российской империи переселилось
в Палестину, устроившись в еврейских колони-
ях, где занимались земледелием и через два-три
поколения окончательно ассимилировались в но-
вой среде.

В одной из молитв прослеживается аспект
идентификации субботников и соотнесении их с
евреями: «Да будут сладостны слова учения Тво-
его в устах наших и в устах народа Твоего,
дома Израилева, дабы мы все, потомки наши
и потомки народа Твоего, дома Израилева, по-
знали имя Твое и изучали закон Твой» [28, с.
33]. Тем самым, несмотря на общность рели-
гиозных традиций и истоков, берущих начало
от праотцов, субботники проводят черту между
собой и евреями, демаркируя себя от «народа до-
маИзраилева». На аналогичное дистанцирование
указывает Н. И. Костомаров: молокане-субботни-
ки, с которыми он встречался, также называют
себя «новый Израиль», однако не отождествля-
ют с проживающими далеко за пределами святой
земли евреями. Относительно последней харак-
теристики он приводит следующее объяснение:
«Евреи теперь не приносят жертв, ибо они в из-
гнании, а мы “новый Израиль”, нам надобно
приносить жертвы» [3, с. 267].

Протоиерей Тимофей Буткевич также пишет
о том, что субботники ставят себя выше при-
родных евреев в области следования Моисееву
закону, которому они подчиняются по доброй
воле, а не по происхождению [5, с. 396–397].
Подобная аргументация приводится на страни-
цах газеты «Саратовский духовный вестник»
за 1910 г. в дискуссии миссионера и субботни-
ков Кузьмичева хутора близ Царицына. Сектанты
называют себя пока лишь прозелитами Моисее-
ва закона, не достойными быть на одном уровне
с евреями [30, с. 7].

Впрочем, в бытовом плане субботники ни-
чем не отличались от православных крестьян,
носили русские имена и фамилии. Так, в до-
несении дубовского полицмейстера губернатору
Голицыну от 8 февраля 1828 г. о состоянии
иудейской секты прилагается список сектантов,
проживавших в посаде, где из 43 имен только
одно может быть еврейским – Абрам [31, л. 6–
6 об.]. Не знали субботники и древнееврейского
языка, используя при богомолениях молитвосло-
вы в русском переводе. Впрочем, своих детей
сектанты стремились научить ему, что является
важным показателем формирования идентично-
сти. В с. Инясево Балашовского уезда находилась
школа для детей, где их обучали чтению и пись-
му на древнееврейском, здесь же отправляли
богомолье [1, с. 94–95]. На «мнимое богослуже-
ние с бесчинным криком поющих» жаловался
епископ Пензенский и Саратовский Амвросий
(Орнатский) в донесении Священному Синоду
от 1822 г., указывая на сборища субботников, ко-
торые не только устраиваются менее чем в 100 м
от православной церкви, но и криками мешают
совершению литургии [32, с. 406–407]. В ре-
зультате сектантов обязали отправлять служение
в своих домах.

Далеко не последнюю роль в процессе
самоидентификации сыграло свободное чтение
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и интерпретация ветхозаветных текстов. Грамот-
ные «толкователи Библии» из числа субботников
представляли потенциальную опасность в воз-
можном совращении православного населения
в ересь и вызывали немало беспокойства у мест-
ного духовенства. Характерной иллюстрацией
может служить рапорт 1836 г. священника За-
хария Смирнова с. Пинеровки на имя епископа,
в котором сообщается о некоем однодворце
с. Дурникино из молокан субботней секты Фи-
липпе Иосифове. Умея читать и писать, он вместе
со своим старшим сыном Наумом многие места
из Библии подвергал вольной трактовке в со-
ответствии со своим религиозным толком [33,
л. 3–3 об.].

У епархиального начальства священник про-
сит принять меры по выдворению сектантов
из Пинеровки, где те временно проживают, так
как тот же Иосифов, будучи по роду деятельно-
сти кузнецом, взаимодействует с православным
населением и может кого-то подтолкнуть к укло-
нению в ересь. В конечном счете в Пинеровке,
ранее не зараженной сектантским вероучением,
появится очаг субботничества. Поэтому мож-
но говорить о формировании субботников как
своего рода текстуального сообщества, сконстру-
ированного на базе Ветхого Завета, служив-
шего своеобразной «еврейской закваской» [34].
Именно текст религиозного вероучения и его
свободное толкование формировали у сектан-
тов свою особую картину мира, представления
о потустороннем и способствовал складыванию
собственной идентичности.

Более поздним и вторичным ответвлением
субботников являются геры или «пришельцы»,
как они сами себя называют, ориентированные
на конфессиональную традицию талмудическо-
го иудаизма [27, с. 288]. Они почти евреи
и по самоощущению, и по внешним призна-
кам, и по особенностям учения [8, с. 246].
Геры приняли Талмуд, зачастую читали молитвы
на древнееврейском языке, раввин у них при-
родный еврей. В упоминавшемся выше рассказе
писателя Семена Ан-ского описывается встре-
ча с гером Степаном, уроженцем Саратовской
губернии. Герой представлен типичным кре-
стьянином-великороссом, с широким, открытым
мужицким лицом. Ан-ский отмечает в его глазах
глубокое, поистине еврейское смирение и рели-
гиозность [29, с. 279]. В рассказе геры показаны
трудолюбивыми, живущими честным трудом,
а главное, строго выполняющими иудейские об-
ряды. Наиболее зажиточные из них отправляют
сыновей в еврейские центры – в Вильну и Вар-
шаву – для обучения в иешивах. С местными
евреями геры мало сталкиваются, но относятся
к ним с глубоким почтением как к прямым потом-
кам библейских патриархов и считают большой
честью возможность породниться с «помазанни-
ками божьими» [29, с. 280].

Слова Степана, который говорит о том, что
«деды субботствовали, а родители уже ”герство-
вали”» наталкивают на мысль о трансформации
самоидентификации прозелитов, считающих се-
бя иудеями [29, с. 288]. Они называют себя
сынами Авраама по завету, не по рождению,
а по собственной воле и желанию. Сами геры
держатся за свое положение, осознавая возмож-
ность утратить собственную принадлежность
к иудейской вере из-за неподобающего поведе-
ния, в то время как евреи всегда остаются таковы-
ми по праву своего происхождения [29, с. 289].

Затрагивая аспект восприятия субботников,
важно упомянуть об отношении к ним со сторо-
ны евреев, о чем можно сделать выводы лишь
исходя из объективных фактов и через приз-
му взглядов православного духовенства. Евреи
проникали в уже сформированные сообщества
в качестве учителей, толкователей, духовных на-
ставников, носителей обрядовых и повседневных
практик, к примеру, моэлей в области совер-
шения обрезания и шойхетов в деле кошерной
резки скота, а сектанты, в свою очередь, выступа-
ли реципиентами. Возможно предположить, что
подобные действия евреев носили исключитель-
но добровольный характер. Несмотря на отсут-
ствие в иудаизме стремления к прозелитизму,
они не препятствовали желаниям субботников
стать последователями Моисеева Закона. Пред-
ставители духовенства на этот счет приводят
довольно противоречивые сведения. К приме-
ру, миссионер Тифлов упоминает об одном
сектанте, которого взяли кантором в синагогу
Царицына [35, с. 532]. В риторике официаль-
ной церковной периодической печати, напротив,
подчеркивается предвзятое отношение евреев
к неофитам как к иноплеменникам и дальнейшее
непринятие чужаков в свою среду [36, с. 119].

В официальном политическом дискурсе вос-
приятие субботников на протяжении XIX– на-
чала XX в. отличалось периодической измен-
чивостью. Лояльная конфессиональная политика
Александра I, характеризовавшаяся религиозной
свободой и веротерпимостью, способствовала
увеличению контингента иудействующих в Са-
ратовской губернии. Согласно сведениям мис-
сионера Тимофея Буткевича в посаде Дубовка
субботники заняли доминирующее по числен-
ности положение, даже вытеснив православное
население [5, с. 394].

Изменение вектора религиозной политики
в последний год царствования Александра I
и особенно с началом правления Николая I
повлекло ужесточение санкций по отношению
к сектантам. В синодском указе от 29 июля
1825 г. «О мерах к отвращению распростране-
ния жидовской секты, под названием субботни-
ков» предписывалось высылать евреев из уездов,
в которых находятся места проживания суббот-
ников [32, с. 398]. Это стало превентивной мерой
для предотвращения последующих уклонений
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в сектантство. Правительство ограничивало кон-
такты евреев с христианским населением, стре-
мясь оградить их от религиозного воздействия.
В то же время провозглашалось «именовать суб-
ботников жидовскою сектою и оглашать, что
они подлинно суть жиды» [32, с. 397]. В де-
кабре 1842 г. от Священного Синода последо-
вало разделение раскольников на три степени –
вреднейшие, вредные и менее вредные, где суб-
ботники оказались отнесены к первой категории
[1, с. 491–492].

С целью ограждения православного насе-
ления от сектантов последних порой целыми
селениями переселяли в Закавказье, Тоболь-
скую иИркутскую губернии. Секта определялась
не столько еретичеством, сколько совершенным
отпадением от христианства и существенной
враждой против него. Субботники ассоцииро-
вались с евреями, соответственно, отношение
к ним было аналогичным, о чем свидетельствуют
негативные по своей семантике наименования,
их называли «русскими жидами», «иудействую-
щими», «жидовствующими». Отрицание Христа
было основанием считать субботников еврея-
ми [37, с. 132]. Как отмечает Т. И. Хижая,
в законодательных актах относительно суббот-
ников не прослеживался национальный дискурс,
не шла речь об измене родине, потере нацио-
нальной идентичности, отвержении «русскости»,
делался акцент лишь на конфессиональном ас-
пекте вплоть до конца XIX в. [37, с. 133].

На рубеже столетий на волне усиления на-
ционального дискурса, в котором особо остро
стоял еврейский вопрос, изменяется и отношение
к субботникам. В то время, как сами субботни-
ки не мыслили этнонациональными категориями,
в общественном сознании они воспринимались
предавшими собственную веру и «русскость», от-
казавшимися от христианства, русских обычаев
и даже языка. Помимо использования в веро-
учении догматов иудаизма, что рассматривалось
как кощунство над православными традициями
и обрядами, секта субботников представляла со-
бой опасность и для русского государства тем,
что ее адепты отказывались от своей народности.
Они переставали считать себя русскими, стыди-
лись своего происхождения, стремясь покинуть
Ассур (так называли Россию) и уехать на роди-
ну в Палестину [35, с. 531]. Подобное отношение
сохранится вплоть до 17 апреля 1905 г., когда был
обнародован манифест о веротерпимости, заде-
кларировавший свободу вероисповеданий и от-
менивший преследование за уклонение в ересь.

Духовная власть на местах, в свою оче-
редь, также предпринимала меры по увещеванию
заблудших и обращении их ко Святой Христо-
вой Церкви. На территории Саратовской губер-
нии функционировало Братство Святого Креста
и Епархиальный комитет российского право-
славного миссионерского общества. Священники

из числа миссионеров совершали поездки по ме-
стам жительства субботников, организовывали
публичные беседы. В Саратовской духовной се-
минарии велось преподавание древнееврейского
языка не только для чтения подлинников канони-
ческих текстов, но и для осуществления миссио-
нерской деятельности среди сектантов [38, с. 25].

На страницах официальных печатных орга-
нов, таких как «Саратовские епархиальные ведо-
мости», а с сентября 1905 г. в газете «Саратов-
ский духовный вестник», регулярно обсуждалась
проблема распространения сектантства в губер-
нии и предпринимаемые меры для борьбы с ним.
Миссионерские братства и епархиальные органы
издавали книги, освещающие историю раско-
ла, памятные книжки и брошюры, служившие
пособиями по практическим беседам с сектан-
тами. В епархии, кроме противораскольнической
библиотеки с книжным складом в губернском
центре, было 40 аналогичных окружных библио-
тек [39, с. 357].

Священник Михаил Тифлов еще во вре-
мя службы в Саратовской епархии в 1886 г.
в качестве противосектантского миссионера со-
ставил соответствующее руководство. Его пере-
писывали и использовали другие представители
духовенства, а позже напечатали в Астрахани.
В 1897 г. в Царицыне протоиреем Андреем Флег-
матовым издается подробное пособие по рус-
скому сектантству, в том числе по материалам
Саратовской губернии.

Таким образом, появившиеся в XVIII в.
в Саратовской губернии сектанты выстраивали
тесные контакты с евреями как носителями нор-
мативного иудаизма, что повлияло на конструи-
рование их идентичности. Генезис движения суб-
ботников и особенно вопрос непосредственного
влияния евреев на некогда православных рус-
ских людей, уклонившихся в иудаизм, до сих пор
остается открытым. Саморепрезентация, осно-
ванная на религии, включала в себя искаженный
вариант иудаизма, в большей степени ориентиро-
ванный на религиозный текст, преимущественно
Ветхий Завет. Несмотря на то, что отпадение
от православия ставило их в один ряд с евреями,
сами субботники не отождествляли себя с ни-
ми. Исключение составляли геры, стремившиеся
влиться в еврейскую среду за счет ревностного
следования религиозным традициям и практикам.
Подобное тяготение к евреям некогда православ-
ного населения не могло не вызывать беспокой-
ство у официальной власти, однако отношение
к ним изменялось в соответствии с политическим
дискурсом и во многом коррелировалось с антие-
врейской риторикой.
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