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Старообрядчество - уникальное явление не только в отечественной культуре, но и в
мировой. История церковного раскола и дальнейшего существования противоборствую-
щих сторон является одной из значимых тем истории, не теряющей своей актуальности
и на сегодняшний день. Проблема взаимоотношения старообрядцев с государством и пра-
вославной церковью начала разрабатываться уже в современный период и изучена явно
недостаточно. В статье впервые в отечественной историографии дается анализ взаимоот-
ношений государственной власти и старообрядчества в 1917 - 1928 гг. на основе широкого
привлечения неопубликованных материалов, большинство из которых вводятся в научный
оборот впервые.

Объект исследования - старообрядчество как совокупность толков и согласий, предмет
- взаимоотношения старообрядчества и государственных органов власти в 1917 - 1928 гг.

Цель нашей работы - выявить особенности взаимоотношений старообрядческой церкви
и органов власти в годы революции и гражданской войны до начала тотального наступ-
ления на религию.

Источниковую базу исследования составили архивные материалы, законодательные
акты, статистические данные, документы личного происхождения, материалы периоди-
ческой печати, материалы устной истории. Нам удалось вовлечь в научный оборот це-
лый пласт ранее не изученных архивных источников, в частности, материалы уголовно-
следственных дел фондов No643/1, 643/2 ПермГАНИ, документы фонда Noр-732 в ГАПК,
объединившим в себе комплекс документов и воспоминаний о революционных событиях
1905-1917 гг.

Хронологические рамки исследования в своей нижней части ограничены событиями
февраля 1917 г., свержением старого режима, - время разрушения устоявшейся системы
взаимоотношений старообрядчества и государства. Верхняя граница - 1928 г. - начало
периода тотального наступления на религию, начало формирования новых отношений
между государством и религиозными общностями, старообрядцами в частности.

События Февральской революции, привнесенные ею идеи демократического государ-
ства и отделения церкви от государства нашли широкую поддержку в старообрядческой
среде [6, с.11]. Формирование нового политического пространства способствовало акти-
визации политической деятельности старообрядческого населения и попытке вписаться
в новую государственную жизнь. Одной из старообрядческих инициатив стало создание
«Политической программы старообрядцев всех согласий» и «Политического объединения
старообрядцев». [2, л.20]. Однако отсутствие единства политических предпочтений и един-
ства мнения в вопросе возможности участия старообрядцев в политической жизни страны,
а также многовековой опыт ухода от прямых контактов с государственной властью при-
вели к неудаче на выборах в Учредительное собрание данного политического блока.

К Октябрьским событиям и установлению Советской власти представители старо-
обрядчества отнеслись неоднозначно. Крестьянство первоначально отнеслось к приходу
большевиков к власти благожелательно, причиной этому послужило принятие Декрета о
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земле [3, с.214-215]. Развертывание Гражданской войны и политика большевиков по изъ-
ятию хлебных излишком вызвали крестьянские волнения, в том числе в местностях, где
старообрядческое население было преобладающим. Тем не менее, о том, какую сторону в
Гражданской войне занимало старообрядческое крестьянство говорить довольно сложно,
т.к. мобилизацию проводили обе противостоящие стороны. [5, с.114].

Старообрядческое священство и интеллигенция первоначально заняло выжидательную
позицию, но уже после воплощения в жизнь первых антирелигиозных декретов советской
власти, которые были восприняты негативно как в центре, так и на местах, оно начинает
либо уходить в подполье по старому сценарию, либо мигрировать на восток страны. Снова
становится распространенной практика ухода в скиты. Ответом на мероприятия советской
власти становится миграция старообрядческого населения на восток России в 1918-1922
гг. [10, л.4; 11, л.20]. В первую очередь покидали свои места представители торговопро-
мышленных кругов, которые резко негативно отнеслись к октябрьским и последующим
событиям.

Стоит заметить, что в период Гражданской войны основные антирелигиозные меры
новой власти были направлены против бывшей официальной православной церкви, одна-
ко косвенно они затрагивали и старообрядческое население.

Старообрядческие съезды до 1927 г. собирались почти ежегодно в Москве, однако с
1928 г. созыв старообрядческих съездов не стало разрешать правительство, и они более
не созывались. Ни один из старообрядческих съездов не высказался открыто о полити-
ческой ситуации в стране. Открытых антиправительственных настроений старообрядцы
не высказывали отчасти потому, что большинством староверов принималась идея непро-
тивления властям, даже «худым и нечестивым». Свое негативное отношения к полити-
ке советской власти старообрядцы выражали пассивно через неучастие в мероприятиях
местных органов власти [8, с.44]. Представители советских органов, в свою очередь, ха-
рактеризовали старообрядцев как лояльных к власти и ее деятельности по организации
кооперативов и не избегающих военной службы [7, л.15].

Первая половина 1920-х гг. была менее болезненной и разрушительной для существо-
вания старообрядческих общин в отличие от Русской Православной Церкви. Политика
советской власти по отношению к РПЦ была по-прежнему жесткая и бескомпромиссная,
основное внимание было сосредоточено на разгроме некогда официальной церкви, бывшей
идеологической опоры самодержавия. Общины староверов представляли собой устойчи-
вые системы с выработанными механизмами сохранения веры в условиях прессинга вла-
стей и способными самостоятельно выполнять религиозные, экономические, образователь-
ные функции, что позволило амортизировать давление со стороны административных
органов и практически не снизить уровень внутриобщинной жизни. Старообрядческая
церковь в условиях притеснения религии продолжала функционировать, сохранять свои
традиции.

Точка отсчета тотального наступления на религию - 1928 год, начавший развертыва-
ние антирелигиозной кампании как части «культурной революции», которая происходила
параллельно с коллективизацией и индустриализацией.
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