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Сенатор И. В. Лопухин и духоборцы в Таврии

Доклад посвящен результатам изучения контактов известного 
масона и филантропа, сенатора И. В. Лопухина с духоборцами Тав-
рии, истории создания двух его записок о вероучении и обрядах 
духоборцев. 

Своим появлением в Таврической губернии в 1802–1804 гг. ду-
хоборцы были обязаны князю Лопухину, который лично познако-
мился с ними в Слободско-Украинской губернии в ноябре 1801 г. 
Он приехал туда с ревизией в момент конфликта освобожденных 
Александром I из ссылки и вернувшихся на прежнее место житель-
ства духоборцев с местными властями. В двух донесениях импе-
ратору от 12 ноября и 3 декабря Лопухин изложил свое видение 
конфликта в очень благоприятном для сектантов свете и приложил 
прошение духоборцев о поселении их отдельно от православных. 
Идея о компактном, изолированном поселении сектантов понрави-
лась Александру I. Указом от 25 января 1802 г. на имя губернатора 
Новороссийской губернии началось добровольное переселение ду-
хоборцев в Мелитопольский уезд Таврической губернии, на земли 
по течению р. Молочная.

И. В. Лопухин был автором и переводчиком нескольких популяр-
ных среди масонов и мистиков произведений. Самым известным из 
них считается трактат «Некоторые черты о внутренней церкви…», 
изданный в 1798 г. Учение о внутренней церкви, в которой все со-
вершается в сердце верующего — рождение Христа, страдание, 
смерть и воскрешение для новой жизни, было очень популярно в 
Европе и России в конце XVIII — начале XIX вв. Для мистиков об-
щение с Богом, покаяние и принятие благодати, через которую про-
исходит возрождение в человеке Божьего образа, были внутренни-
ми религиозными актами. Поэтому, не отвергая внешнюю церковь, 
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мистики все ее обряды и таинства считали всего лишь символами 
внутреннего. Духоборцы были поборниками учения о внутренней 
церкви, и это привлекло к ним внимание И. В. Лопухина. 

В 1802 г. И. В. Лопухин возглавил Комиссию для разбора спо-
ров и определения повинностей на Крымском полуострове. В кон-
це лета 1802 г. он уехал из Москвы в Крым, где пробыл до марта 
1803 г. В 1804 г. он еще раз съездил в Крым, откуда вернулся в Мо-
скву в сентябре 1805 г. Естественно, что человек, принявший так 
близко судьбу духоборцев, воспользовался случаем и посетил их 
на месте поселения. Вероятно, князь не единожды побывал у ду-
хоборцев. Одна из встреч состоялась в феврале 1803 г. Доказатель-
ством служит преподнесенный ему духоборцами листок с записью 
псалмов «Како Тебя не имал любити, Господа моего» и «Узрев он 
многие народы взыйде на гору», на котором было написано: «Сие 
поднесено духоборцами Таврической губернии в городе Перекопе 
господину тайному советнику, сенатору и разных орденов кавалеру 
Ивану Владимировичу Лопухину февраля 20 дня 1803 года». 

Результатом посещения духоборцев стала записка «Некоторые 
черты об обществе духоборцев», написанная в 1805 г. О. Новиц-
ким. В 1882 г. было высказано мнение о том, что автором записки 
мог быть сам И. В. Лопухин. С этим был согласен, к примеру, исто-
рик-религиовед А. И. Клибанов. В пользу такой версии свидетель-
ствует тот факт, что название записки перекликается с названием 
трактата И. В. Лопухина «Некоторые черты о внутренней церк-
ви…», а также то, что ее автор должен был быть лично знаком с 
сектантами. 

Листок с псалмами, преподнесенный И. В. Лопухину, свиде-
тельствует о том, что князь все-таки встречался с таврическими 
поселенцами и убеждает в его авторстве. Текст записки, скопиро-
ванный профессиональным писцом каллиграфическим почерком, 
два столетия хранился в секте и был обнаружен у закавказских ду-
хоборцев в с. Гореловка (Грузия) в конце ХХ в. Более того, псалом 
«Исповедание духоборцев», известный только в Гореловке, заим-
ствован из этой записки. 

И. В. Лопухин не был автором, но был причастен к созданию 
другой работы, призванной убедить чиновников и церковников, 
что учение секты является христианским и не опасным для пра-
вославия. Речь идет о «Записке, поданной духоборцами Екатери-
нославской губернии в 1791 году губернатору Каховскому». Она 
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была написана в конце 1803 г. другом Лопухина херсонским титу-
лярным советником Г. Т. Данниковым, имение которого находилось 
в 50 верстах от духоборческих слобод. Вероятнее всего, они вме-
сте посещали духоборцев на Молочных Водах. В записке изложено 
учение мистиков и масонов, а не духоборцев. Лопухин, зная это и 
желая сформировать в верхах благоприятное мнение о духоборцах, 
постарался довести фальшивку до самых высокопоставленных чи-
новников и иерархов православной церкви. Записка была успешно 
пущена в оборот и на протяжении более чем двух столетий счита-
лась основополагающим документом для изучения вероучения сек-
ты, записанным со слов духоборцев странствующим философом 
Г. Сковородой.

Контактами духоборцев с И. В. Лопухиным можно объяснить 
записанный В. Д. Бонч-Бруевичем в 1899–1900 гг. среди пересе-
лившихся в Канаду духоборцев «Рассказ христианина». Это пере-
сказ книги мистика Дж. Буньяна «Любопытное и достопамятное 
путешествие христианина к блаженной вечности…», изданной в 
1786 г. типографической компанией, созданной и руководимой са-
мим И. В. Лопухиным. 


