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История взаимоотношения старообрядцев и государства особенно актуальна на сего-

дняшний день ввиду кардинальной переоценки со стороны современного православия,
государства и общества как самого раскола православной церкви, так и его последствий.
Сейчас требуется осветить проблему взаимоотношений государственной власти с этой кон-
фессиональной группой российского общества с новых позиций. Взаимоотношения между
старообрядцами и государством всегда складывались непросто, особенно сложными они
были в насыщенный на события период с 1917 по 1922 гг., который стал переломным для
устоявшейся системы взаимоотношений.

Объект исследования- старообрядчество как совокупность толков и согласий, предмет
- взаимоотношения старообрядчества и государственных органов власти в 1928 - 1941 гг.

Цель нашей работы - выявить особенности взаимоотношений старообрядческой церкви
и органов власти в годы революции и гражданской войны.

Источниковую базу исследования составили архивные материалы, законодательные
акты, статистические данные, документы личного происхождения и материалы периоди-
ческой печати. Нам удалось вовлечь в научный оборот целый пласт ранее не изученных ар-
хивных источников, в частности, материалы уголовно-следственных дел фондов №643/1,
643/2 ПермГАНИ, документы фонда №р-732 в ГАПК, объединившим в себе комплекс до-
кументов 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 систе-
мы взаимоотношений старообрядчества и государства. Верхняя граница - 1922 г. - время
уничтожения антибольшевистских выступлений и окончательного установления советской
власти, 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 среде старообрядцев
[6, с.11]. Формирование нового политического пространства способствовало активизации
политической деятельности старообрядческого населения и попытке вписаться в новую
государственную жизнь. Основная заслуга в этом принадлежала московским старообряд-
ческим руководителям, имевшими возможность выступить с необходимыми инициатива-
ми [2, л.20]. Одной из них стало создание «Политической программы старообрядцев всех
согласий» и «Политического объединения старообрядцев». Однако отсутствие единства
политических предпочтений и единства мнения в вопросе возможности участия старо-
обрядцев в политической жизни страны, а также многовековой опыт ухода от прямых
контактов с государственной властью привели к неудаче на выборах в Учредительное со-
брание 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. Так, 18-22 августа 1918 г. вспыхнуло
восстание в с. Сепыч, население которого состояло практически полностью из староверов.
В этом восстании старообрядцы занимали стороны, как сторонников большевиков, так и
противников политики советской власти. Тем не менее, о том, какую сторону в Граждан-
ской войне занимало старообрядческое крестьянство говорить довольно сложно. Мобили-
зацию проводили обе противостоящие стороны, поэтому сведения об участии староверов
в Белом движении встречаются в источниках так же часто, как и свидетельствовавшие
об их пребывании в рядах Красной армии [5, с.114]. Кроме того, как отмечают некоторые
исследователи, население в деревне, в том числе старообрядческое, в 1919 г. пыталось све-
сти к минимуму пагубное вмешательство в свою жизнь и красных, и белых. [1]

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, причем уходят от мира не только
представители духовенства, но и миряне, иногда целыми семьями. Ответом на мероприя-
тия 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
торговопромышленных кругов, которые резко негативно отнеслись к октябрьским и по-
следующим событиям.

Стоит заметить, что в период Гражданской войны основные антирелигиозные меры
новой власти были направлены против бывшей официальной православной церкви, од-
нако косвенно они затрагивали и старообрядческое население. Ответом старообрядцев на
мероприятия советской власти становится «уход в подполье» и миграция на восток России.
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