
ИСТОРИЯ 
 

 

 30

15. Черняев А. С. Шесть лет с Горбачевым: По дневниковым записям. М., 1993. 
16. Шеварднадзе Э. А. Мой выбор. В защиту демократии и свободы. М., 1991. 

 
REFERENCES 

 
1. Arhiv Gorbachev-Fonda, f. № 2, dok. 8438, 8445. 
2. Arhiv Gorbachev-Fonda, f. № 3, dok. 4396, 4506, 4827. 
3. Ahromeev S. F., Kornienko G. M. Glazami marshala i diplomata. Kriticheskij vzgljad na vneshnjuju poli-

tiku SSSR do i posle 1985 g. M., 1992. 
4. Vizit v Sovetskij Sojuz kanclera G. Kolja, 24–27 oktjabrja 1988 g.: Dokumenty i materialy. M., 1989. 
5. Vizit General'nogo sekretarja TsK KPSS, Predsedatelja Prezidiuma Verhovnogo Soveta SSSR M. S. 

Gorbacheva v FRG, 12–15 ijunja 1989 g.: Dokumenty i materialy. M., 1989. 
6. Vizit M. S. Gorbacheva v FRG, 9–10 nojabrja 1990 g. M., 1990. 
7. GARF, f. R5446, op. 147, d. 1636, 1669. 
8. GARF, f. R5446, op. 148, d. 275. 
9. GARF, f. R5446, op. 163, d. 1495. 
10. GARF, f. R7523, op. 145, d. 4098, l. 23–46, 66–73. 
11. GARF, f. R8009, op. 51, d. 2631–2645. 
12. GARF, f. R9576, op. 20, d. 5745, 6311. 
13. Gorbachev M. S. Kak jeto bylo.  M., 1999. 
14. Mihail Gorbachev i germanskij vopros. Sbornik dokumentov. 1986–1991 / Sost. A. A. Galkin, A. S. 

Chernjaev. M.: Gorbachev-fond, 2006. 
15. Chernjaev A. S. Shest' let s Gorbachevym: Po dnevnikovym zapisjam. M., 1993. 
16. Shevardnadze E. A. Moj vybor. V zaschitu demokratii i svobody. M., 1991. 
 
 
 

Н. Г. Зарембо 
 

ДУХОВНЫЕ ВЛАСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
И НАРОДНОЕ ТРЕЗВЕННИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ЧУРИКОВЦЕВ 
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Рассматривается развитие отношений петербургского духовенства и трезвенническо-
го движения во главе с братцем Иоанном (Чуриковым) в период с 1907 по 1914 год. На ос-
нове архивных документов показаны действия духовных властей по отношению к Чурико-
ву и его сторонникам. 
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В начале XX века постоянный интерес 
населения столицы вызывали так называе-
мые братцы, которые призывали к трезво-
сти и помогали исцеляться от пьянства. 
Обращение «братец» подчеркивало бли-
зость и родство, но не кровное, а духовное. 
Религиозные поиски, жизненные трудности 
и обычное любопытство приводили петер-
буржцев к братцам [7, л. 9 — 9 об]. В Пе-
тербурге в начале XX века братец Иоанн 
был самым популярным, и многие братцы 
считались его учениками. 

Иван Алексеевич Чуриков (1861 — по-
сле 1930 г.) назывался не только «братцем 
Иоанном», но и «братцем Иванушкой» или 
«братцем Иоанном Самарским». Он проис-
ходил из крестьянской семьи, проживав-
шей в Самарской губернии. Чуриков зани-
мался торговлей, но после неудач в этой 
области и сумасшествия жены он изменил 
свою жизнь: раздал имущество бедным, 
обратился к Богу, надел на себя вериги и 
отправился странствовать. Впервые Чури-
ков появился в Петербурге в 1894 году и 
начал проповедовать трезвость. Неодно-
кратно власти с подачи церкви применяли 
меры против него — высылали из столицы, 
заключали в психиатрическую больницу, в 
монастырскую тюрьму и т. д. Православ-
ные миссионеры относили его деятель-
ность к «беседничеству» — к сектантскому 
движению, для которого был характерен 
образ жизни, подобный монашескому, со-
вместное изучение религиозной литерату-
ры и обсуждение ее. Это движение имело 
широкое распространение на родине Чури-
кова в Самарской губернии [3, с. 75–108]. 

В Петербурге Чуриков проживал в од-
ной из квартир дома на Петровском остро-
ве и проводил там беседы. В ней находи-
лось много предметов православного куль-
та: иконы, лампады [6, л. 286]. Чуриков 
подчеркивал свою принадлежность к пра-
вославию: он и его сторонники регулярно 
посещали церковь [5, л. 144–146]. Братец 
Иоанн был невысок ростом, имел волосы 
до плеч и бороду. К посетителям он выхо-

дил в шелковой рубашке, подпоясанной 
шелковым поясом. Он всегда носил поверх 
одежды крупный перламутровый крест [5, 
л. 143]. Его внешний вид, а особенно такой 
крест, вызывал критику духовенства за ат-
рибуты, характерные для священника [1, 
с. 8]. Во время бесед Чуриков сначала об-
ращался к библейской истории, потом да-
вал разъяснения с примерами. Часто он об-
ращался с вопросами к аудитории. Пред-
ставители православной церкви считали, 
что без их благословения никто не имел 
права вести религиозные беседы. Очень 
важную роль Чуриков отводил совместно-
му исполнению молитв. Однако главным и 
для братца Иоанна, и для слушателей были 
его выступления против пьянства, курения, 
а позднее — против употребления в пищу 
мяса. 

Речь братца была понятна и привлека-
тельна для простого народа [5, 143–146]. 
Обычно по воскресеньям посетители соби-
рались у дома Чурикова с семи-восьми ут-
ра и до четырех часов дня ждали начала 
бесед. Зал вмещал около 500 человек. Же-
лающих собиралось в отдельные дни до 
2000 человек. Дающим обет трезвости Чу-
риков вручал кусочек сахара, говоря, что 
«и его жизнь будет сладкой, когда он бро-
сит пьянство» [10, л. 5]. Помимо бесед Чу-
риков принимал записочки с просьбами 
помочь в избавления от пьянства близких 
людей и в решении других проблем [6, 
л. 38 — 38 об.]. Трезвенники-чуриковцы 
организовали колонию в Вырице, в посел-
ке, расположенном недалеко от Санкт-
Петербурга, где имел дачу сам Чуриков [6, 
л. 271 — 271 об.]. Количество сторонников 
братца Иоанна установить трудно. Некото-
рые современники утверждали, что их чис-
ло доходило до 30 000 человек. Активный 
критик чуриковцев считал, что их насчи-
тывалось всего две-три тысячи [1, с. 7]. 

В 1910 г. братец Иоанн оказался в си-
туации, когда ему пришлось доказывать 
церковным властям свою верность право-
славию. В марте 1910 г. в Москве были от-
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лучены от православной церкви двое брат-
цев — Д. Григорьев и И. Колосков. Глав-
ный инициатор отлучения их от церкви мо-
сковский миссионер И. Г. Айвазов подни-
мал вопрос об отлучении Чурикова [4, л. 25 
— 25 об.]. Председатель миссионерского 
совета епископ Нарвский Никандр пригла-
сил братца Иоанна к себе для личных объ-
яснений [5, л. 148]. В апреле 1910 года Чу-
риков подал два прошения на имя митро-
полита Санкт-Петербургского Антония. В 
прошении от 15 апреля он утверждал, что с 
московскими братцами в последнее время 
не был связан и являлся приверженцем 
православной церкви. Сохранилось не-
сколько вариантов текстов прошения от 15 
апреля [8, л. 1 — 6 об.]. Можно предполо-
жить, что Чурикову предложили несколько 
вариантов прошения или текст дорабаты-
вался миссионерами совместно с ним. 
Прошение от 24 апреля содержит очеред-
ное уверение в верности Православной 
Церкви и утверждение в непринадлежно-
сти хлыстовству [5, л. 149–151]. Важную 
роль в защите Чурикова от нападок духо-
венства сыграл епархиальный миссионер 
Д. И. Боголюбов. Он сделал доклад о Чу-
рикове на заседании миссионерского сове-
та, в котором настаивал, что у братца име-
ется грех «духовной прелести», а не сек-
тантства [5, л. 151–152]. 

В мае 1910 года известный толстовец 
И. Трегубов стал записывать и издавать 
беседы братца Иоанна. Записи бесед фик-
сировали речь Чурикова, реакцию слуша-
телей, а также сообщали о посещении их 
известными деятелями [13]. Миссионер-
ский совет выразил недовольство этим 
фактом и потребовал, чтобы после бесед 
Чурикова выступал Д. И. Боголюбов. Он 
явился на беседу 21 ноября и попытался 
начать говорить после братца Иоанна, но 
трезвенники отказались слушать его. После 
этого происшествия по требованию епар-
хиальных властей полиция закрыла беседы 
Чурикова [5, л. 157]. Из департамента об-
щих дел Министерства внутренних дел по-

следовало распоряжение градоначальнику 
доложить все обстоятельства данного дела 
[6, л. 4 — 4 об.]. 10 декабря 1910 года он 
отправил развернутое объяснение в МВД. 
В нем сообщалось, что собрания Чурикова 
были запрещены по просьбе Никандра, 
епископа Нарвского [6, л. 9 — 9 об.]. 

Сторонники Чурикова подали прошение 
министру внутренних дел 13 декабря 1910 
года. Они называли свою организацию 
«Неофициальное общество трезвенников 
имени братца Иоанна Чурикова» и обраща-
ли внимание на успешную пятнадцатилет-
нюю деятельность своего лидера по от-
резвлению народа. Трезвенники просили, 
чтобы им разрешили открыть помещение 
для бесед независимо от желания епархи-
ального начальства [6, 10 — 10 об.]. 

Чуриков также подал прошение 13 де-
кабря на имя министра внутренних дел. Он 
указывал, что епархиальные власти посту-
пали с ним «вероломно», что приводило 
его к мысли уйти в секту, но он оставался 
православным [6, л. 16–18]. Чуриков и че-
тыре его сторонника были приглашены к 
председателю миссионерского совета и су-
мели вновь убедить его в своей привер-
женности православию [5, л. 158–159]. На 
Рождество 1910 года Чуриков провел бесе-
ду, однако только после представления ее 
программы председателю миссионерского 
совета епископу Никандру [6, л. 29]. Изу-
чив деятельность Чурикова и ее значение 
для «отрезвления и пробуждения религи-
озных потребностей» населения, духовные 
власти согласились разрешить эти беседы 
[5, л. 173]. От Чурикова потребовали, что-
бы внутри и снаружи помещения был вы-
вешен текст исповедания «Моим слушате-
лям», отредактированный Никандром [5, 
л. 168–173]. В конце декабря 1910 года Чу-
риков получил от миссионерского совета 
текст очередного прошения. Он ответил 
его председателю Никандру заявлением, 
которое начиналось словами: «Присланное 
мне Вами для подписи прошение заключа-
ет в себе не все, может быть, исполнимое» 
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[9, л. 7]. Чуриков отправляет копию пред-
ложенного прошения со своими объясне-
ниями министру внутренних дел. Текст с 
объяснениями министру аналогичен тексту 
заявления Чурикова Никандру. Чуриков 
излагает свою точку зрения на все положе-
ния предложенного ему для подписи про-
шения. Самое главное, по его мнению, — то, 
что духовные власти его «вынуждают под-
писать какое-то закрепощение» [6, л. 25 — 
25 об.]. По личному распоряжению мини-
стра внутренних дел, собрания Чурикова 
вновь открылись в январе 1911 года [6, л. 
31]. Распоряжению предшествовало его 
«словесное соглашение» с обер-прокуро-
ром Синода [6, л. 41]. 

Ситуация начинает меняться в 1911 го-
ду. Важным фактором стало привлечение 
московских братцев И. Колоскова и 
Д. Григорьева к уголовной ответственно-
сти, поэтому за петербургскими трезвенни-
ками, руководимыми Чуриковым, органи-
зовали «тщательное негласное наблюде-
ние» [6, л. 37 — 37 об.]. Вышла книга ие-
ромонаха Вениамина с очень суровой кри-
тикой Чурикова и других братцев [1]. В от-
вет сторонники Чурикова — некие Давы-
дов и Фролов — выпустили книгу с иро-
ничным разбором обвинений в адрес брат-
ца Иоанна [2]. Чуриковцы предприняли 
попытку легализовать свою организацию, 
чтобы избавиться от контроля со стороны 
духовенства. В конце 1911 года они подали 
прошение об утверждении устава Всерос-
сийского общества трезвости имени братца 
Иоанна Чурикова [6, л. 72–74]. В апреле 
1912 года министр внутренних дел отказал 
в утверждении устава на том основании, 
что «частным организациям может быть 
предоставлено право присвоения имени 
лишь тех лиц, кои ознаменовали себя на 
поприще государственной или обществен-
ной деятельности» [11, л. 5]. 

В 1911 году чуриковцы построили дом 
для бесед в пригороде Санкт-Петербурга, в 
селе Александровском. Чуриков обратился 
к градоначальнику с просьбой перенести 

туда беседы из дома на Петровском про-
спекте [6, л. 38]. На отношение от градона-
чальника митрополит Санкт-Петербург-
ский Антоний ответил, что желательно 
прекратить беседы Чурикова в столице и 
пригородах. Он сослался на постановление 
миссионерского совета от 9 ноября 1911 
года о воспрещении Чурикову бесед как 
подрывающих «чистоту самосознания в 
православном народе» [6, л. 39 — 39 об.]. 
Переписка опять проходила на уровне ми-
нистра внутренних дел и обер-прокурора 
[6, л. 43–44]. В апреле 1912 года министр 
разрешил Чурикову вести духовные беседы 
по новому адресу [6, л. 53 — 53 об.]. В мае 
1912 года при открытии беседы Чурикова 
произошел скандал. Настоятель местной 
церкви Св. Троицы о. Иоанн Колесников 
заявил, что будет освящать дом только для 
жилья, а не для ведения духовных бесед, 
поскольку Чуриков не получил епископ-
ского благословения. На следующий день, 
13 мая, он произнес проповедь в своем 
храме, назвав чуриковцев еретиками. Сто-
ронники Чурикова в прошении обер-
прокурору и министру внутренних дел 
просили оградить их «от столь неумерен-
ных ревнителей» [6, л. 201–202]. 

В июне 1912 года случился еще один 
скандал. Перед беседой 10 июня священ-
ник И. Колесников послал сообщение, что 
он придет на нее. Колесников потребовал, 
чтобы ему дали выступить. Он получил та-
кую возможность только после беседы 
братца Иоанна. Присутствовавшие на бесе-
де заявили, как уже не раз бывало, что они 
хотят слушать братца, а священник пусть 
выступает в церкви. Начались шум и пани-
ка. Колесникова кто-то бил, хватал за воло-
сы. Рядом со священником оказались око-
лоточный надзиратель и агент сыскной по-
лиции, которые заслонили его от разъярен-
ной толпы и вывели по запасной лестнице 
[6, л. 103, 109]. Мировой судья приговорил 
четырех человек за организацию беспоряд-
ка к аресту: двоих — на шесть дней и дво-
их — на пять [6, л. 129–129 об.]. По прика-
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зу министра внутренних дел от 20 июня 
1912 года беседы братца Иоанна были за-
прещены [6, л. 105]. Чуриков пожаловался 
в МВД на закрытие «общедоступных соб-
раний» и получил ответ, что министр не 
разрешает беседы из-за допущенных на 
них беспорядков [6, л. 203]. Сторонники 
братца Иоанна подавали прошения о во-
зобновлении собраний, но получили отказ 
в ноябре 1912 года [6, л. 206]. 

Другая группа чуриковцев (33 подписи) 
подала прошение о том же в декабре того 
же года и также получила отказ [6, л. 207–
208, 238, 240 — 240 об.]. Чуриковцы напи-
сали прошения на имя императора Нико-
лая II [6, л. 247–261] и императрицы Алек-
сандры Федоровны [6, л. 133 — 135 об.], 
которые также были переданы в МВД и 
«оставлены без последствий» [6, л. 210]. 
В марте 1913 года двое чуриковцев попы-
тались попасть на прием к министру внут-
ренних дел с просьбой о возобновлении 
бесед, но их просьба не была удовлетворе-
на [6, л. 261, 263]. Бесед Чуриков больше 
не проводил, но деятельность свою не пре-
кращал. Ему через прислугу передавали 
записки с просьбами об избавлении от бо-
лезни, от пьянства, а в ответ получали мас-
ло и кусочки сахара [6, л. 244 — 244 об.]. В 
июне 1912 года епархиальный миссионер-
ский совет постановил, что после церков-
ной службы следует объявить народу о не-
допустимости посещения бесед Чурикова и 
его сторонников. 12 марта 1913 года совет 
пригласил Чурикова на увещевание. Его 
объявили виновным в том, что на своих 
публичных беседах и в частном общении с 
православными «изъясняет Св. Писание 
без всякого руководства Св. отцов и учите-
лей церкви, единственно по своему разу-
мению и совершенно произвольно» [12, 

л. 2–3]. Кадровые изменения в руководстве 
епархией ускорили процесс церковных 
преследований Чурикова. После смерти 
митрополита Антония (1912 год) его место 
занимает Владимир. Важным фактором 
стала смена епархиального миссионера 
Д. И. Боголюбова. Его место летом 1913 
года занял И. Г. Айвазов. Именно он под-
готовил все материалы к отлучению мос-
ковских братцев Д. Григорьева и И. Колос-
кова. Тогда же, как уже отмечалось, он об-
винил в сектантстве и Чурикова. Миссио-
нерский совет 4 февраля 1914 года устано-
вил многочисленные «сектантски-еретиче-
ские заблуждения и действия» Чурикова 
[12, л. 3–5]. Определением Санкт-Петер-
бургского епархиального начальства от 
30 июня — 20 июля Чуриков подвергался 
так называемой «малой епитимии» — от-
лучению от Святого Причастия «впредь до 
искреннего раскаяния его в своих заблуж-
дениях и объявления им полного послуша-
ния церковной власти» [12, л. 5]. С началом 
Первой мировой войны у служителей церк-
ви появляются иные задачи, и проблема 
противодействия чуриковцам отходит на 
второй план. 

Таким образом, на протяжении 1907–
1914 годов трезвенническое движение чу-
риковцев представляло определенную 
опасность для Русской Православной 
Церкви. Чуриков и его сторонники всегда 
провозглашали верность православию, но 
попытки духовных властей вернуть чури-
ковцев под контроль церкви не удавались. 
Деятели Русской Православной Церкви, 
посчитав его опасным конкурентом в борь-
бе за души верующих, стремились, в том 
числе с помощью светских властей, проти-
водействовать влиянию братца Иоанна 
(Чурикова) на паству. 
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РОЛЬ ПЕРВОГО МУСУЛЬМАНСКОГО ЖЕНСКОГО ОБЩЕСТВА 
В РАСПРОСТРАНЕНИИ ПРОСВЕЩЕНИЯ 

 
В данной статье автор, анализируя устав и годовые отчеты, рассматривает некото-

рые аспекты создания первого мусульманского женского общества в России. Прослежи-
вает основные направления его деятельности. 
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THE FIRST MUSLIM WOMEN SOCIETY AND ITS ROLE 
IN THE DEVELOPMENT OF ENLIGHTENMENT 

 
The Code, annual reports and some aspects of the history of the first Muslim Women Society 

in Russia have been analyzed and the main directions of its activities have been described. 
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