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На основе анализа современной российской светской историографии рассматриваются ключевые аспекты совет-
ской конфессиональной политики в отношении старообрядчества с момента создания Антирелигиозной комиссии 
при ЦК ВКП(б), которая являлась центральным органом, ответственным за реализацию антирелигиозной полити-
ки, и до принятия постановления «О религиозных объединениях», существенно изменившего политику в области 
религии. Ввиду значительного количественного и качественного роста российской историографии истории старо-
обрядчества в постсоветский период выполнено обобщение региональных исследований, затрагивающих данную 
тематику, в целях установления общих тенденций и направлений изучения истории государственной конфессио-
нальной политики в отношении старообрядчества, свойственных всей территории СССР. Выявлены два основных 
направления историографических изысканий: изучение административного давления и антирелигиозной агитации. 
Выделены наиболее важные проблемы, поднимаемые исследователями антирелигиозного давления, типичные для 
данного исторического периода. Сформулированы два подхода к определению антирелигиозной агитации, для кото-
рых характерна противоположная оценка ее эффективности.
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КЛЮЧАВЫЯ АСПЕКТЫ КАНФЕСІЙНАЙ ПАЛІТЫКІ САВЕЦКАЙ  
ДЗЯРЖАВЫ Ў ДАЧЫНЕННІ ДА СТАРАВЕРСТВА (1922–1929)  

У СУЧАСНАЙ РАСІЙСКАЙ СВЕЦКАЙ ГІСТАРЫЯГРАФІІ

К. А. ЛАТЫШАЎ  1*

1*Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, пр. Незалежнасці, 4, 220030, г. Мінск, Беларусь

На аснове аналізу сучаснай расійскай свецкай гістарыяграфіі разглядаюцца ключавыя аспекты савецкай кан- 
фесійнай палітыкі ў дачыненні да стараверства з моманту стварэння Антырэлігійнай камісіі пры ЦК ВКП(б), якая 
з’яўлялася цэнтральным органам, адказным за рэалізацыю антырэлігійнай палітыкі, і да прыняцця пастановы «Аб 
рэлігійных аб’яднаннях», якая iстотна змяніла палітыку ў галіне рэлігіі. З прычыны значнага колькаснага і якасна-
га росту расійскай гістарыяграфіі гісторыі стараверства ў постсавецкі перыяд зроблена абагульненне рэгіянальных 
даследаванняў, якія закранаюць дадзеную тэматыку, з мэтай вызначэння агульных тэндэнцый і напрамкаў выву-
чэння гісторыі дзяржаўнай канфесійнай палітыкі ў дачыненні да стараверства, уласцівых для ўсёй тэрыторыі СССР. 
Выяўлены два асноўныя напрамкі гістарыяграфічных пошукаў: вывучэнне адміністрацыйнага ціску і антырэлігійнай 
агітацыі. Вылучаны найбольш важныя праблемы, якія ўзнімалі даследчыкі антырэлігійнага ціску, тыповыя для да- 
дзенага гістарычнага перыяду. Сфармуляваны два падыходы да вызначэння антырэлігійнай агітацыі, для якіх харак-
тэрна супрацьлеглая ацэнка яе эфектыўнасці.

Ключавыя словы: расійская постсавецкая гістарыяграфія; гістарыяграфія гісторыі стараверства; савецкая анты- 
рэлігійная палітыка; антырэлігійная агітацыя; стараверства савецкага перыяду; стараверства ў 1920-я гг.

KEY ASPECTS OF THE CONFESSIONAL POLICY OF THE SOVIET  
STATE REGARDING THE OLD BELIEVERS (1922–1929)  

IN THE MODERN RUSSIAN SECULAR HISTORIOGRAPHY
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The article analyzes the key aspects of the Soviet confessional policy regarding the Old Believers (from the moment 
of the organization of the Anti-religious Commission under the Central Committee of the CPSU(b), which was the central 
body responsible for the implementation of anti-religious policies and until the adoption of the resolution «On Religious 
Associations», which significantly changed the policy in the field of religion) in modern Russian secular historiography. 
In view of the substantial quantitative and qualitative growth of Russian historiography of the history of the Old Believers 
in the post-Soviet period, we have summarized regional studies affecting this topic in order to identify general trends and 
directions in the study of the history of the state confessional policy regarding to the Old Believers characteristic of the 
entire territory of the USSR. Two main directions have been identified: the study of the administrative pressure, the study 
of the anti-religious agitation. The most important problems were raised by the researchers of anti-religious pressure that 
are specific for a given historical period. Two approaches to the definition of anti-religious agitation are formed, which are 
characterized by the opposite assessment of its effectiveness.

Keywords: Russian post-Soviet historiography; historiography of the history of the Old Believers; Soviet anti-religious 
politics; anti-religious agitation; Old Believers of the Soviet period; Old Believers in the 1920s.

Введение

Изучение истории старообрядчества ведется на 
протяжении всего его существования, однако дли-
тельное время исследователи испытывали опре-
деленное давление со стороны государства: так, 
в дореволюционной России обязательно учитыва-
лась позиция влиятельной православной церкви, 
а  в  годы советской государственности  – атеисти-
ческая идеология. В современный период (под со-
временностью мы подразумеваем 1991–2019 гг.) 
подобное давление на историков нивелировалось, 

что, в свою очередь, благотворно сказалось на ин-
тересе научного сообщества к вопросам истории 
старообрядчества в целом, а также истории его су-
ществования в условиях советской государственно-
сти в частности. По этой причине в данной статье 
анализируется исключительно светская историо- 
графия. При изучении истории старообрядчества 
в советский период особого внимания заслужива-
ют 1920–30-е гг., поскольку именно тогда проис-
ходит становление советской политики в  области 
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религии, которая ввиду конфессиональной формы 
существования старообрядческих общин оказы-
вала большое влияние на их жизнь. Практически 
30 лет в  постсоветской историографии изучается 
история старообрядчества. За это время было вы-
полнено и опубликовано значительное количество 
исследований по истории старообрядчества в усло-
виях советской государственности, введено в науч-
ный оборот немало исторического материала.

Хронологические рамки настоящего исследо-
вания охватывают период 1922–1929 гг. Важными 
факторами формирования специфики данного эта-
па конфессиональной политики являются создание 
СССР и реализация НЭПа. Нижняя хронологическая 
граница определяется как созданием Антирели-
гиозной комиссии при ЦК ВКП(б) (в 1922–1928 гг. 
официально называлась «Комиссия по проведению 
декрета об отделении церкви от государства при 
ЦК РКП(б)») в качестве единого органа реализации 
антирелигиозной политики, так и  юридическим 
окончанием гражданской войны, завершившим 
этап революционных изменений. Верхняя грани-
ца обусловлена принятием постановления ВЦИК 
и  СНК РСФСР «О религиозных объединениях», 
ужесточившего законодательные нормы в  вопро-
сах регуляции существования религиозных групп, 
а  также закрытием Антирелигиозной комиссии 
при ЦК ВКП(б), завершением НЭПа и началом кол-
лективизации, значительно изменившими в  ком-
плексе жизнь старообрядцев. 

На данный момент постсоветская историография 
истории старообрядчества 1922–1929 гг. рассма-
тривается исключительно в региональных рамках. 
Весьма подробное комплексное исследование го-
сударственной политики в отношении старообряд-
чества Байкальского региона осуществила С. В. Ва- 
сильева [1]. Мы считаем важным вывод автора 
о том, что «постсоветская историография (истории 
старообрядчества.  – К. Л.) прошла самостоятель-
ный путь оформления и  развития, не связанный 
с… традициями советского периода» [1, c. 162]. До 
настоящего времени отсутствуют обобщающие ра- 
боты по истории старообрядчества ССCР в  1922–
1929 гг., а данный хронологический период в отно-
шении старообрядцев поверхностно представлен 
в  исследованиях, посвященных истории религии 
в целом. 

Важным условием развития светской историо- 
графии истории старообрядчества является терри-

ториальная распространенность старообрядческих 
общин. Изучением истории старообрядчества за-
нимаются ученые региональных центров, сфор-
мировавшихся в  местах массового проживания 
старообрядцев, ввиду чего для реализации сравни-
тельно-исторического метода нами выбраны сле-
дующие территории в  хронологических границах, 
соответствующих данному исследованию: Архан-
гельская губерния, Байкальский регион (в составе 
Прибайкалья, Забайкалья), Курский край (в составе 
Курской губернии), Томский уезд (с 1925 г. Томский 
округ), Алтай, Урал, Ветка и  Стародубье, Сталин-
градская губерния, г. Москва и другие места массо-
вого проживания старообрядцев. Были отобраны 
как пограничные, так и  центральные районы для 
определения системных факторов, направляющих 
конфессиональную политику СССР в  отношении 
старообрядчества, и  анализа их характера в  раз-
личных социально-экономических условиях совет-
ских регионов в целях выявления содержания об-
щегосударственной конфессиональной политики. 

Следует отметить, что большинство ученых 
определяют более широкие хронологические рам-
ки исследований, нежели обозначенный нами пе-
риод, в связи с чем последнему может не уделяться 
достаточного внимания в  комплексных работах. 
Основной причиной указанной проблемы явля-
ется незначительное количество сохранившихся 
исторических источников, посвященных данному 
периоду. О росте интереса к истории старообряд-
чества в  постсоветском научном обществе гово-
рит организация многочисленных тематических 
научных форумов. Немалая заслуга в  этом при-
надлежит Комиссии по исследованию старообряд-
чества при Международном комитете славистов 
(действует с 2008 г.). Также стоит отметить работу 
исследователей Музея истории и  культуры старо-
обрядчества и  МГУ, организаторов конференций 
«Старообрядчество: история, культура, современ-
ность» (в 2019  г. состоялась 13-я по счету конфе-
ренция). В  2016 г. прошла крупная международ-
ная конференция «Старообрядчество, государство 
и общество в современном мире». Большое внима-
ние истории старообрядчества уделяется в рамках 
конференции «Язык, книга и традиционная куль-
тура позднего русского средневековья в науке, му-
зейной и библиотечной работе», традиционно ор-
ганизуемой археографической лабораторией МГУ, 
и др. 

Основная часть

Среди наиболее крупных современных исследо-
ваний, имеющих важное значение при изучении 
истории старообрядчества обозначенного хроно-
логического отрезка во взаимоотношениях с го-
сударством, отметим монографию А.  В. Кострова 
«Старообрядчество Байкальской Сибири в  “пере-

ходный” период отечественной истории (1905–
1930-е гг.)». Особой значимостью для нас облада-
ет выделение 1917–1928 гг. как этапа становления 
государства, гражданской войны и  последующего 
НЭПа. А. В. Костров считает, что в это время «кон-
фессиональная политика правительства была на-
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правлена на относительно мягкое выдавливание 
религии из всех сфер жизни общества и замену ее 
материалистическим мировоззрением» [2, с. 259]. 
Политическое давление в целом ученый разделяет 
на две неравные части, а именно: давление на цер-
ковь как институт (имеет бóльшую силу) и на рели-
гию как мировоззренческую составляющую жизни 
человека и религиозной общины (имеет меньшую 
силу). По нашему мнению, подобный подход наи-
более точно характеризует советскую антирелиги-
озную политику на данном историческом этапе. 
Поэтому мы выделим два ключевых аспекта иссле-
дований истории старообрядчества:

1) изучение административного давления;
2) изучение антирелигиозной агитации. 
В первом случае мы можем говорить о безуслов-

ном приоритете анализа законодательства и опре-
деленных подзаконных актов, регламентирующих 
жизнь старообрядческого населения в  1920-е гг. 
Так, А.  В.  Костров особое значение придает во-
просам законодательного обоснования инвента-
ризации и изъятия имущества церковных общин, 
а также составления и заключения договора о ре-
гистрации общины, содержанию в нем «подводных 
камней», в  некоторой мере ограничивающих по-
литические возможности старообрядцев. Большое 
внимание он уделяет анализу типового договора 
о регистрации старообрядческой общины, в част-
ности формулировке запретов на политическую 
агитацию во всех ее формах, в действии. А. В. Ко-
стров видит в данном требовании отражение уча-
стия старообрядчества в  гражданской войне на 
территории Байкальского региона. Договоры реги-
страции общин анализируются в различных регио-
нальных исследованиях. Е. Ф. Луцковская, работая 
с документами архива Амбурского старообрядче-
ского религиозного общества, уделяет особое вни-
мание изучению «устава старообрядцев-христиан 
филипповского толка религиозного общества, удо-
стоверения о регистрации коллектива верующих, 
актов осмотра моленной и  проверки имущества, 
протоколов общих собраний» [3, с. 190]. Рассма-
тривая договор о передаче церкви старообрядцам 
от 1 марта 1922 г., она делает акцент на данных 
о  составе общины, уголовной ответственности за 
несоблюдение правил и  норм содержания храма. 
Интерес вызывает тот факт, что ответственность 
со стороны органов советской власти текст догово-
ра не фиксировал. Также автор отмечает наличие 
дополнительных актов (к примеру, устава общины, 
списка ее членов с описанием их социально-иму-
щественного положения), которые должны были 
предоставлять старообрядцы по требованию мест-
ных органов. Е.  Ф. Луцковская особое внимание 
уделяет формулировке причины для аннулирова-
ния регистрации: «Если число членов составит ме-
нее 50 местных деятелей, не ограниченных по суду 
в правах» [3, с. 190], – так как автор видит в данном 

факте инструмент административного давления 
на религиозную общину. К. В. Симоненков, изучая 
старообрядчество Курского края, приводит инфор-
мацию о том, что в начале 1920-х гг. осуществля-
лось анкетирование старообрядческого населения, 
при этом «в центре внимания находились вопро-
сы посещаемости храмов, отношение населения 
к  возможности закрытия храмов и  использова-
ния их под просветительные нужды» [4, c.  121]. 
Автор рассматривает его как подготовительный 
этап дальнейшего антирелигиозного администра-
тивного давления. Относительно данного вывода 
мы считаем необходимым отметить тот факт, что 
и порядок регистрации религиозных общин, и по-
рядок передачи общинам культового имущества 
на протяжении 1920-х гг. претерпевали опреде-
ленные изменения, в том числе и на региональном 
уровне; количество членов общины в  это время 
неоднократно менялось. В аналогичном контек-
сте законодательное оформление отношений со 
старообрядцами исследуется в статье Н. Ф. Рыжо-
нок. На примере Печерского уезда она анализирует 
типовой договор передачи в 1922 г. в «с. Замежное 
Пижемской волости молельни с  богослужебными 
предметами по особой нами заверенной своими 
подписями описи» [5, с. 195], акцентируя внима-
ние на возможности уголовного наказания за на-
рушение пунктов договора между старообряд-
цами и  властью. Автор также приходит к выводу, 
что в  данный период осуществлялась подготов-
ка к  дальнейшему устранению старообрядчества 
государственным аппаратом. Весьма интересны 
с точки зрения установления характера отношений 
государства к старообрядцам тезисы, выдвинутые 
Н.  Д.  Зольниковой в  статье «“Свои” и “чужие” по  
нормативным актам сибирских староверов-ча-
совенных». Определяя советскую антирелигиоз- 
ную политику как «агрессивно-атеистическую» 
[6, c. 55], автор указывает на ценность анализа 
советского законодательства первой половины 
1920-х гг., предполагая, что «спусковым механиз-
мом» для преследований, в  особенности старооб-
рядческих монастырей, могло послужить совет-
ское законодательство о конфессиях на разных его 
этапах. Но при этом Н. Д. Зольникова подчерки-
вает, что «данный вопрос совершенно не изучен», 
и  утверждает, что «преследование старообрядче-
ства и  его монастырей относилось все  же ко вре-
мени острых социальных столкновений» [6, c. 55], 
считая таким периодом 1930-е гг.

Тема закрытия храмов также играет важную 
роль в постсоветской историографии. Наибольшее 
значение она имеет при изучении 1930-х гг., когда 
закрытие храмов носило действительно массовый 
характер, однако в  некоторой мере затрагивает 
и период 1920-х гг. Л. Н. Приль, рассматривая исто-
рию старообрядчества Томского региона, уделяет 
большое внимание закрытию старообрядческих 
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храмов и монастырей. На период 1920-х гг. (за ис-
ключением 1929 г.) приходится ликвидация всего 
одной обители – Миасского Никольского женского 
монастыря в  1924 г. При этом автор выделяет ре-
прессивную составляющую закрытия монастыря, 
а именно: «60 послушниц были отправлены в Си-
бирь, но попытка основать новую обитель оказалась 
безуспешной, и  они вернулись, укрепив местную 
общину» [7, c. 197]. Историю данного монасты-
ря изучала также Е. С. Данилко. Она отмечает, что 
послушницы были сосланы на территорию совре-
менной Томской области, «где попытались устро-
ить новую обитель, которая просуществовала поч-
ти 10 лет» [8, с. 100], после чего скрывались 2 года 
и в 1936 г. вернулись в Миасс. Автор рассматривает 
историю монастыря в  контексте участия инокинь 
в  сохранении религиозных норм и  традиций, но 
нас он больше интересует в качестве объекта «по-
литической агрессии» 1920-х гг. Ни в исследовании 
Л. Н. Приль, ни в работе Е. С. Данилко не отражены 
методы политического или экономического дав-
ления на данную обитель, за исключением упоми-
нания того, что монастырь был «описан» [8, c. 197], 
а  вся информация, касающаяся ареста монахинь 
или аналогичных репрессивных действий, дати-
руется 1930-ми гг. Л. Н. Приль, рассматривая также 
историю Томского Покровского монастыря, отме-
чает уменьшение количества монахинь в  период 
с 1920 по 1926 г. По результатам переписи в  эти 
годы там проживали 21 и  14 монахинь соответ-
ственно [7, с. 202]. Кроме того, автор подчеркивает, 
что остальные сибирско-уральские монастыри уже 
были закрыты. Единственный момент действия ре-
прессивного аппарата можно связать с деятельно-
стью Амфилохия, проживавшего невдалеке от По-
кровского монастыря. В 1923 г. он был приговорен 
к смерти за печать листовок, однако приговор за-
менили на 5 лет тюрьмы, по истечении этого срока 
осужденный вернулся в скит. В некоторой степени 
отличаются выводы исследователя московского 
старообрядчества В. Ф. Козлова. Он, рассматри-
вая данный период, называет его «трагическими 
1920–1930 гг.», без обособления 1920-х гг. Помимо 
этого, автор указывает на то, что этот исторический 
период «чрезвычайно скудно обеспечен письмен-
ными и печатными историями» [9, с. 198]. Нам ин-
тересен тезис В. Ф. Козлова о том, что московские 
старообрядцы в  начале большевистского режима 
испытывали «слабые надежды на то, что их как по-
страдавших от царской власти трогать не будут». 
Далее, утверждая, что 1920-е гг. являются «первой 
волной репрессий», автор приводит данные о том, 
что «в период 1923–1924 г. были закрыты 14 мо-
лелен самых разных согласий» из 46 официально 
зарегистрированных в  1917 г. на основании того, 
что они не являлись действующими храмами со-
гласно существующему законодательству [9, c. 198]. 
Изучая особенности государственной конфесси-

ональной политики в  отношении старообрядцев 
Нижнего Поволжья, Н. В. Пискунов приходит к вы-
воду, что в начале 1920-х гг. советское правитель-
ство искало поддержки среди старообрядческого 
населения, выпустив воззвание, в  котором гово-
рилось, что «никто никого не будет преследовать», 
а  для его реализации создана «специальная ко-
миссия для заселения свободных земель старооб-
рядцами», действующая вплоть до 1924 г. [10, с. 52]. 
В ответ на данное воззвание старообрядческие 
церковные иерархи выпустили послание с призы-
вом быть лояльнее к советской власти. Отражени-
ем эффективного взаимодействия старообрядцев 
и государства можно считать то, что в Сталинград-
ском губисполкоме в конце 1925 г. количество за-
регистрированных старообрядческих объединений 
составляло примерно 1/6 часть от всех зарегистри-
рованных общин. И. В. Куприянова также приводит 
положительные оценки взаимодействия государ-
ства со старообрядчеством: «В 1926 г. председатель 
Союза воинствующих безбожников Е. М. Ярослав-
ский в докладе “О состоянии сектантства в СССР” 
отмечал, что в  сравнении с приверженцами РПЦ 
старообрядцы более лояльно относятся к власти, 
несмотря на преобладание среди них зажиточно-
го крестьянства и  торгового элемента в  городах» 
[11, с. 97]. Весьма интересна в  данном контексте 
характеристика А. В. Костровым отношения семей-
ских старообрядцев к советской власти в  1928 г.: 
«О  коммунистах как о слугах антихриста мнение 
довольно дружное, однако к советской власти се-
мейские относятся не особо доброжелательно», а во 
многих селах «некоторые слои даже враждебно» 
[12, с. 36]. И. П. Коровушкина-Пярт изучала историю 
старообрядчества Урала. Исследуя данный период, 
она отмечает, что в 1920-е гг. деятельность старооб-
рядческих общин по организации и  систематиза-
ции взаимодействия между различными религиоз-
ными группами хотя и находилась под вниманием 
администрации, но не встречала противодействия. 
Причина в том, что власть не настаивала на обяза-
тельной регистрации общины, так как считала, что 
неконтролируемые собрания представляют боль-
шую опасность. Следует сказать, что автор указы-
вает на тот факт, что «Сибирь по своему админи-
стративному положению в 1917–1950 гг. не может 
служить моделью для анализа положения старооб-
рядцев в других регионах, поскольку статус пери-
ферии допускал некоторые исключения из правил» 
[13, с. 206]. Однако аналогичные описания присут-
ствуют в различных региональных исследованиях, 
что, по нашему мнению, говорит о возможности 
использовать данную модель для анализа истории 
старообрядчества с учетом региональной специ- 
фики. К этому же выводу приходит Л. Н. Приль. 

Таким образом, можно утверждать, что наибо-
лее важным аспектом при изучении администра-
тивного давления является анализ юридических 
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документов о регистрации общин и соответствую-
щего законодательства. В исследовательской сре-
де преобладает позиция, согласно которой сбор 
разнообразной информации о членах общины 
считается элементом подготовки к дальнейшему 
ужесточению антирелигиозной политики. Тема 
закрытия храмов хотя и  поднимается в  исследо-
ваниях 1920-х гг., ее изучение не носит массового 
характера. Также мы можем сказать, что для при-
граничных территорий отмечаются схожие выводы 
относительно «исключений из правил» в вопросах 
конфессиональной политики, которые на данный 
момент оцениваются нами как системное явление, 
а не «своевольство» и допущение местных властей.

Анализ антирелигиозной агитации имеет осо-
бое значение в  первую очередь ввиду возмож-
ности различной интерпретации этого понятия. 
На наш взгляд, следует выделить две основные 
трактовки: 1) комплекс действий советской вла-
сти, направленных на борьбу непосредственно 
с религией (информационное просвещение путем 
антирелигиозных выступлений, публикации газет, 
использование радио и  кинематографа); 2) соци-
ально-политическая деятельность, направленная 
на замещение элементов религиозного мировоз-
зрения социальными нормами, характерными для 
представителей советского общества. Нами была 
предпринята попытка определить роль данного во-
проса в  постсоветской историографии [14, с. 136], 
в результате чего мы пришли к выводу о том, что 
необходим более подробный анализ антирелигиоз- 
ной агитации именно как комплекса изменений 
в социальной жизни старообрядцев, а не конкрет-
ных антирелигиозных кампаний. 

Рассматривая отдельные антирелигиозные аги-
тационные действия, А. В. Апанасенок и Е. С. Апа-
насенок в  своей статье подчеркивали, что старо- 
обрядцы должны были в большей мере пострадать 
от антирелигиозной агитации, так  как они явля-
ются наиболее воцерковленной частью населения. 
Авторы отмечали, что при планировании антире-
лигиозной агитации правительство принимало во 
внимание особенности религиозных культов. Это 
подтверждают планы советской власти, которые 
учитывали старообрядческие религиозные празд-
ники и концентрировали антирелигиозные высту-
пления на эти даты [15, с. 217]. Е. Е. Дутчак выделяет 
в качестве наиболее значимого направления агита-
ционной деятельности советского руководства по-
пытку разрушения общины через воздействие на 
уязвимые части населения. «Советская власть, взяв 
на себя роль защитника неимущих, превратила по-
мощь беднейшим слоям деревни из эпизодической 
(стимулирующей) в  постоянную и  дополненную 
политическими привилегиями» [16, с. 269]. Кро-
ме того, автором подчеркивается дискредитация 
старообрядчества в  прессе как элемент давления 

в первую очередь на старообрядческие скиты, ко-
торые не имели своего финансирования. С. Р. Ши-
гапов, рассматривая старообрядчество Томска, 
также приводит примеры неэффективности анти-
религиозной политики внутри старообрядческой 
общины, основываясь на свидетельствах совре-
менников: «Заведующий избы-читальни в  с. Ми-
трофановка в своем отчете (1926) отметил, что во 
время религиозных праздников оказывается не-
возможным проведение каких бы то ни было ме-
роприятий» [17, с. 45]. К.  В.  Симоненков, изучая 
старообрядчество Курского края, констатирует, 
что «региональное отделение “Союза воинствую-
щих безбожников” наиболее бурную деятельность 
развивало в  районах со старообрядческим насе-
лением» [4, с. 121]. В качестве доказательства он 
приводит датировку антирелигиозных агитацион-
ных действий в  местах компактного проживания 
старообрядцев. В итоге К. В. Симоненков приходит 
к выводу, что антирелигиозная агитация 1920-х гг. 
не имела существенной эффективности. А. В. Апа-
насенок и Е. С. Апанасенок, говоря о Курском крае, 
приводили данные (опираясь на социологические 
исследования 1928 г.) о том, что «в разных районах, 
позже вошедших в состав Курской области, посеща-
емость церквей и  молитвенных домов составляет 
от 75 до 95 % (населения. – К. Л.), при этом самая 
высокая посещаемость  – в  пунктах, населенных 
старообрядцами» [15, с. 218]. В целом большинство 
исследователей сходятся во мнении, что конкрет-
ные антирелигиозные агитационные действия 
в старообрядческой среде не имели эффекта, одна-
ко при рассмотрении антирелигиозной агитации 
в широком смысле слова ситуация меняется.

М. В. Кочергина, анализируя положение старооб-
рядцев на территории Стародубья и Ветки, указы-
вала на активное использование достижений тех- 
нического прогресса в вопросах агитации: «В поса-
де Климов на период 1925 г. проживало 6 тыс. че-
ловек, из которых 92 % составляли старообрядцы. 
60 % посетителей кинотеатра приходилось на ста-
рообрядческую молодежь» [18]. Наряду с молоде-
жью важным объектом антирелигиозной агитации 
являлись женщины. И. В. Куприянова в исследова-
нии «Старообрядческая семья: религиозно-куль-
турная доминанта» проводила анализ религиозно-
го статуса родителей детей, рожденных в 1920-е гг. 
в местах массового проживания старообрядцев [19, 
с. 329]. Было установлено, что во многих случаях 
лишь один из родителей исповедовал старообряд-
чество. С учетом того что в дореволюционные годы 
подобная ситуация являлась исключением, мы на-
блюдаем определенный агитационный успех (кото-
рый, возможно, был последствием передачи брако-
разводного процесса под управление государства). 
А.  В.  Костров, рассматривая вопрос расторжения 
брака в старообрядческой среде, также указывал на 
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то, что уже к концу 1920-х гг. значительно измени-
лись отношение к браку среди молодых старооб-
рядцев: «Стало доходить до злостного нарушения 
традиций, так, один старообрядец жаловался ста-
рообрядческому священнику, что его сын осознан-
но женился на дочери своего крестного» [20, с. 329]. 
И. В. Куприянова в качестве значимого аргумента 
роли старообрядческих женщин приводит мате-
риалы съезда старообрядцев Западно-Сибирского 
округа за 1927 г. В данном документе поднимался 
вопрос: «Можно ли крестить детей у безбожников, 
жены которых остаются верующими?» [19,  с.  329], 
что, по нашему мнению, говорит о  значительном 
количестве таких семей, а это, в свою очередь, сви-
детельствует об изменениях в  старообрядчестве. 
Также И. В. Куприянова, рассматривая территорию 
Алтая, подтверждала определенные успехи антире-
лигиозной агитации тем, что «молодое поколение 
прихожан вышло из старообрядческих семей, по-
лучив не только религиозное, но и гражданское об-
разование» [11, с. 97]. Следует отметить, что в этот 
период в старообрядческой среде стали появляться 
нестандартные профессии (актриса, тренер и т. д.). 
М. В. Кочергина также подчеркивает, что антирели-
гиозная агитация в отношении женщин занимала 
важное место в  советской антирелигиозной дея-
тельности в  местах массового проживания старо-
обрядцев. В выводах к своему исследованию автор 
указывает, что в  1920-е гг. старообрядчество на 
территории крупного старообрядческого центра – 
Стародубья и Ветки – теряло свой сплоченный ха-

рактер ввиду антирелигиозной агитации [18]. Важ-
но отметить статью А.  В.  Кострова, посвященную 
введению в научный оборот историографического 
источника «Семейские (Забайкальские старообряд-
цы)» А.  М.  Поповой, которая занималась этногра-
фическими региональными исследованиями исто- 
рии старообрядчества в  1920-е гг. В своей статье 
А.  В.  Костров указал, что в  1920-е гг. краеведение 
переживало важный этап своего развития на всей 
территории СССР, в том числе и в БССР, где его в то 
время возглавлял В.  И.  Печета [21,  с.  118]. Также 
А.  В.  Костров охарактеризовал еще один фактор, 
свидетельствующий об определенной эффектив-
ности антирелигиозной агитации, а именно увели-
чение количества технических средств, использу-
емых в хозяйстве, хотя орудия труда должны быть 
«чистыми», т. е. созданными самими старообряд-
цами [22, с. 97].

Таким образом, несмотря на то, что некоторые 
исследователи отмечают неэффективность анти-
религиозной агитации в  старообрядческой среде, 
основываясь на статистических данных посещения 
церквей и свидетельствах современников событий, 
многие факты можно трактовать в  качестве аргу-
мента, подтверждающего изменение жизни старо-
обрядцев уже в 1920-х гг. на всей территории СССР, 
выражающееся в отходе от старообрядческих норм. 
Учеными отмечается значительная динамика по-
добных изменений, которая не была характерна 
для представителей данной религии в досоветский 
период. 

Заключение

В постсоветских региональных исследованиях, за-
трагивающих историю старообрядчества 1920-х гг., 
рассматриваются схожие проблемы с поправкой 
на региональную специфику. При анализе конфес-
сиональной политики однозначно определяются 
два основных фактора  – антирелигиозное давле-
ние и  антирелигиозная агитация. Вопрос изуче-
ния антирелигиозных административных методов 
поднимается в большинстве исследований истории 
взаимоотношений старообрядцев с властью. Пост-
советские ученые сходятся во мнении, что анти-
религиозная политика 1920-х гг. являлась свое- 
образной подготовкой к дальнейшему ужесточе-
нию борьбы с религией. Основной причиной для 
подобного подхода считается сбор советской вла-
стью значительного количества дополнительных 
сведений о членах общины, а также постановка за-
регистрированных общин в такие законодательные 
рамки, которые позволяли государству при необхо-
димости запретить деятельность данного общества 
на законных основаниях. При этом часть исследо-
вателей отмечают положительные тенденции во 
взаимоотношениях старообрядцев и  государства 
в  разных регионах. В постсоветской историогра-

фии не упоминаются массовые репрессивные дей-
ствия относительно старообрядцев в данный пери-
од, случаи закрытия старообрядческих храмов или 
преследования отдельных священнослужителей не 
носят системного характера. 

При изучении антирелигиозной агитации ав-
торы вне зависимости от региона исследований 
приходят к выводу о неэффективности анти-
религиозных действий ввиду низкого качества 
подготовки антирелигиозной агитации 1920-х гг. 
Противоположная картина наблюдается при ана-
лизе антирелигиозной политики в  контексте из-
менений жизни старообрядцев в условиях совет-
ского общества. Старообрядческая молодежь (как 
наиболее подверженный агитационному воздей-
ствию класс) зачастую отходит от религиозных 
норм и обычаев, ввиду чего значительно сильнее 
социализируется в советском обществе. Исследо-
ватели отмечают значительную динамику данно-
го процесса в  различных регионах проживания 
старообрядцев, что выражается в участии послед-
них в правовых, образовательных, экономических 
и  иных системах взаимоотношений государства 
и населения.
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