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Своеобразной формой крестьянских движений, прояв-
ления политического протеста, оппозиции господствую-
щей церкви и ее идеологии явилось российское сектантст-
во, в общинах и других ячейках которого вместе с русски-
ми была и мордва. Порожденное условиями жизни зави-
симого крестьянства на том этапе его истории, когда оно 
медленно, но неуклонно и с постепенно нараставшими 
силой и темпами втягивалось в товарно-денежные отно-
шения, сектантство было полиэтничным. В него больше 
включались государственные крестьяне, активно участво-
вавшие в рыночном обороте 

1
. Как известно, категория 

государственных (ранее ясачных) крестьян состояла в 
основном из народов Поволжья, в том числе мордвы. 

 Следует сразу отметить, что своих собственных (этни-
ческих) сект у мордвы не было. Она, как правило, будучи 
уже крещеной, вступала в российские секты, основную 
массу приверженцев которых составляли по преимуще-
ству русские крестьяне из соседних с мордовскими сел и 
деревень. Степень распространения сектантства среди 
мордвы до сих пор изучена мало. Можно привести лишь 
фрагментарные выборочные данные. Некоторые сведе-
ния о распространении сектантства в Мордовском крае 
отложились в фонде Саровского монастыря, хранящего-
ся в Центральном государственном архиве Республики 
Мордовия. Это подлинники и копии донесений и указов о 
старообрядцах епископа Нижегородского и Алатырского 
Питирима и другие документы по поводу их обращения в 
православие, об арестах монахов Саровского монастыря 
за сочинение ими раскольнических книг в 1734–1744 го-
дах 

2
. В Темниковском уезде Тамбовской губернии име-

лись старообрядцы, в основном спасовцы (Спасова или 
Христова согласия). В 1849 г. в нее входило 40 женщин и 
13 мужчин, в том числе государственных крестьян. Среди 
них распространялись и рукописные книги, которые за-
ключали в себе, по представлениям официальной церк-
ви, «много погрешностей» 

3
.  

Спасовцы – одно из согласий беспоповского направле-
ния старообрядчества. Альтернативное название – не-
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товцы. Согласие возникло в конце XVII в. в Среднем По-
волжье (в Керженских лесах, что в бассейне р. Керженец 
– правого притока Волги) вне связи с северными беспо-
повцами (федосеевцами и поморцами). Основателем его 
считается Козьма Андреев. По представлению спасов-
цев, в мире воцарился Антихрист, благодать взята на 
небо, церкви больше нет, таинства истреблены. Сам 
человек не может способствовать своему спасению, спа-
стись можно только через молитву Спаса (Сына Божье-
го), только Он знает, кто и как спасется. Спасовцы до-
вольно сильно отошли от других течений старообрядче-
ства и своей религиозной индифферентностью в какой-
то мере напоминают агностиков и скептиков. Большинст-
во спасовцев не имеет молелен, наставников и не со-
вершают никаких общих обрядов. От своих последовате-
лей Спасово согласие требует строгих ограничений в еде 
и питье, запрещает носить пеструю и цветную одежду. 
Общая численность спасовцев, получивших довольно 
широкое распространение среди мещанства и крестьян-
ства Среднего Поволжья, ныне составляет примерно 100 
тыс. человек. Относительно компактно они проживают в 
Саратовской области, есть они также в Нижегородской, 
Владимирской, Ульяновской, Самарской, Оренбургской и 
в других областях, а также в Алтайском крае, в Татарста-
не и Мордовии 

4
.  

Спасово согласие распадается на несколько подразде-
лений, среди которых были умеренные, смыкавшиеся с 
поповщиной, и крайние, отрицавшие почти всякую об-
рядность. К первым принадлежала, например, глухая 
нетовщина (или староспасовщина), которая считала воз-
можным совершать крещение и бракосочетание в Пра-
вославной церкви, хотя и не признавала эти обряды та-
инствами. Поющая нетовщина (новоспасовщина или 
отрицанцы) имела наставников («стариков»), совершав-
ших крещение, брак и богослужение по уставу с пением. 
Рябиновщина, также относившаяся к умеренному на-
правлению, признавала поклонение кресту, сделанному 
из рябины без каких-либо изображений, брак с благосло-
вения родителей, общественное богослужение и имела 
наставников. Всех переходящих к ним перекрещивали. 
Промежуточным направлением являлись самокрещенцы, 
или бабушкино согласие. Первые его последователи 
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крестили себя сами, поэтому стали именоваться само-
крещенцами, или самокрестами. Детей крестили пови-
вальные бабки (отсюда название «бабушкино согла-
сие»). Самокрещенцы признают возможность соверше-
ния обряда венчания мирянином. Они сохранились в 
Поволжье в незначительном количестве. 

С другой стороны, некрещеная (или строгая) нетовщи-
на, дырники и немоляки являлись крайними ответвле-
ниями спасовского толка. Дырники – немногочисленное 
ответвление нетовцев-самокрещенцев. Они отрицали 
поклонение иконам на том основании, что старые иконы 
осквернены еретиками, а новые некому святить. Все бо-
гослужение у них сводилось к молитвам, обращенным на 
восток. В восточной части дома делали специальное 
отверстие, закрывавшееся затычкой (подобие волоково-
го окна). В это отверстие (дыру) они молились зимой, в 
непогоду. Отсюда и происходит их название – «дырни-
ки», или «дыромолы». В настоящее время дырники в 
незначительном числе проживают на Среднем Урале. 
Немоляки – беспоповское радикальное течение середи-
ны XIX века. Они считали, что с 1666 г. истинная вера 
исчезла, Писание толковали духовно, из всех таинств 
признавали только крещение, совершаемое старухами; 
отрицали почти все обряды, в том числе богослужение, 
посты и праздники, отказались от икон, молитву призна-
вали только духовную. Это течение прекратило свое су-
ществование 

5
. 

Раскольников Спасова согласия в начале XIX в. появи-
лось в обилии в эрзя-мордовских селах Большие и Ма-
лые Ремезенки, Мокшалей, Большое и Малое Маресево 
Ардатовского уезда Симбирской губернии (ныне Чамзин-
ского района Республики Мордовия). Однако, благодаря 
миссионерской деятельности священнослужителей из 
мордвы Иоанна Раждаева и его сына Павла, к концу XIX 
в. число раскольников сильно уменьшилось, а в с. Боль-
шое Маресево полностью исчезло. Чтобы воспрепятст-
вовать распространению раскола, принимались меры как 
духовно-нравственные (увещевание, обличение, поуче-
ние, покаяние, осуждение на мирских сходах), так и при-
нудительные, вплоть до земских судов, тюремного за-
ключения и ссылок на поселение в Сибирь. 

Среди удельных крестьян сел Явлей, Куракино, Клад-
бищи, Сурский Майдан, Мирехань и некоторых других 
Алатырского уезда Симбирской губернии было немало 
староверов-поморцев. Как сообщал в Алатырскую 
удельную контору священник прихода с. Кладбищи, не-
которые из удельных крестьян «были обольщены рас-
кольникамиR отпали от православной греко-российской 
церкви и поступили в раскол, при увещаниях же со сто-
роны моей обратиться им в православие ложно отзыва-
ются тем, будто они издавна состоят в старообрядческой 
поморской секте, а потому преданий и постановлений 
своих старцев перемыслить не могут». Только в этом 
селе в 1840-х гг. было зарегистрировано 26 староверов 

6
. 

Имеются некоторые сведения о том, что часть мордвы 
Самарского, Бугурусланского и Бузулукского уездов Са-
марской губернии была втянута в секты «блаженных», 
«собеседников», «людей божиих». «Сектантство, − кон-
статировал известный этнограф М. Е. Евсевьев, − у 
мордвы явление новое. Оно появилось среди нее около 
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ста лет назад. Живут сектанты большею частью в одних 
селениях с православной мордвой. Сектантская и право-
славная молодежь играют на улицах вместе, поют одни 
песни. То же самое бывает и на свадьбах: если выходит 
замуж сектантка, приглашают на свадьбу и православ-
ных подруг, только кормят последних за отдельным сто-
лом и из особой посуды, которую для этого берут у пра-
вославных соседей. На православную свадьбу сектантки 
приходят с собственной посудой. Свадьба сектантская 
ничем не отличается от православной, мордовской, кро-
ме венчанияR Пируют на свадьбах и сектанты и право-
славные вместе. По словам православных, после пере-
хода в сектантство сектанты некоторое время держали 
себя изолированно от прочей мордвы: молодежь свою на 
улицу по вечерам не пускали и на свои свадьбы право-
славных не приглашали, и спиртных напитков не упот-
ребляли. Но это продолжалось недолго. Молодежь сна-
чала украдкой от родителей стала выходить на улицу и 
петь мордовские песни, а потом открыто. Православные 
стали жениться на сектантках, сектанты – на православ-
ных, и снова все перемешались между собою, и на 
свадьбах сектантских стали употреблять спиртные на-
питки» [2, с. 336–337]. 

Наибольшую популярность среди мордвы в дореволю-
ционный период приобрели секты духоборов и молокан, 
действовавшие на территории Тамбовской, Пензенской, 
Симбирской, Саратовской, Воронежской, Самарской, 
Нижегородской, Казанской, Оренбургской и некоторых 
других губерний. 
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