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Основной принцип советской пропаганды в старообрядческой среде не 
был уникальным, «советы» применили стандартный подход – воздействие 
на наиболее «слабые» части общины – молодежь, беднейшие слои и жен-
щин, данный факт выделяла Е. Е. Дутчак как главный элемент советской 
агитационной деятельности [1, с. 269]. Советская власть считала, что агита-
ция должна была нанести наибольший урон старообрядцам ввиду того, что 
они являются наиболее воцерковленной частью населения. Такой позиции 
придерживаются А. В. Апанасенок и Е. С. Апанасенок. Данные исследо-
ватели выделяли один из наиболее значимых приемов, часто встречаемый 
в советской антирелигиозной деятельности – агитационные мероприятия 
в канун религиозных праздников. Приводя материалы планов советской ан-
тирелигиозной деятельности, авторы подтверждали факт целенаправленной 
агитации в отношении старообрядцев [2, с. 217]. Р. М. Рогинский излагает 
аналогичные примеры: «в канун Пасхи, в Страстную субботу, проводился 
день Крестьянской молодежи с антирелигиозной пропагандой по заранее 
разработанному плану [3, c. 229]. Р. М. Рогинский утверждает, что до на-
чала 1929 г. на территории Гомельщины не проводилось антирелигиозных 
действий репрессивного характера. М. В. Кочергина, анализируя положе-
ние старообрядцев на территории Беларуси, указывала на активное исполь-
зование достижений технического прогресса в вопросах агитации [4]. Из-
учая вопрос реализации агитации в отношении старообрядческих женщин 
И. В. Куприянова установила, что у детей, рожденных в центрах массового 
проживания старообрядцев в 1920-е гг. лишь один из родителей (чаще жен-
щина) исповедовал старообрядчество [5, с. 329]. С учетом того, что в доре-
волюционные времена подобная ситуация являлась исключением, мы видим 
определенный агитационный успех. Также, И. В. Куприянова подтверждала 
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определенные достижения антирелигиозной агитации тем, что «Молодое 
поколение прихожан вышло из старообрядческих семей, получив не только 
религиозное, но и гражданское образование». А. В. Костров выделяет не-
характерные изменения межличностного взаимодействия у старообрядцев: 
«стали происходить конфликтные разделы, в рамках которых из хозяйства 
родителей выделялись очень молодые люди, которые получали свою часть 
хозяйства через суд» [6, с. 101]. М. В. Кочергина обращает особое внимание 
на то, что антирелигиозная агитация в отношении женщин занимала важное 
место в советской антирелигиозной деятельности, в выводах к своему иссле-
дованию автор указывала, что в 1920-е гг. старообрядчество на территории 
БССР теряло свой сплоченный характер ввиду антирелигиозной агитации 
[4]. А. В. Костров видит отражение успеха антирелигиозной агитации в ис-
пользовании старообрядцами технических средств. Он отмечает: «возде-
лывание в идеале должно было производится “чистымиˮ (т.е. созданными 
самими старообрядцами) орудиями» [6, с. 97]. 

Таким образом, мы считаем, что к старообрядческим общинам приме-
нялись стандартные методы агитации, которые были адаптированы к спе- 
цифике верований старообрядцев. Стандартная антирелигиозная агитация 
в 1920-е гг. была неэффективна. Однако в ситуациях, когда мы можем счи-
тать в качестве метода агитации предоставление гражданских прав, свобод 
и возможностей для социального развития, видим значительные успехи аги-
тационных действий. Об этом говорят включения старообрядцев в различ-
ные сферы жизни гражданского общества (экономическую, политическую, 
культурную, правовую и т.д.), важным пунктом подобной оценки является 
анализ бракоразводного процесса, который отражает принятие старообряд-
цами государственных устоев.
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В начале XX в. Италия, как Германия и Австро-Венгрия стремились 
к расширению своих территорий, в частности за счет территории Османской 
империи, находившейся в это время в глубоком упадке. Основные интересы 
Италии были сосредоточены в районе Адриатического моря, а также на воз-
вращение национальных территорий: Триест, Истрии и Далмации. Основ-
ным соперником в этом регионе стала Австро-Венгрия, занимавшая клю-
чевые порты в Адриатике и этнически итальянские территории. Поэтому 
взаимодействия Италии на Балканах были ограничены до Первой мировой 
войны, ставя два направления итальянской внешней политики: конфронта-
ция с Австро-Венгрией и обеспечение экономической безопасности страны, 
а также решение албанского вопроса и установление как можно большего 
влияния над данной территорией.

Если вопрос с Австро-Венгрией отчасти понятен, то албанский вопрос 
сложнее, в нем было задействовано больше игроков, которые имели свои 
планы на данную территорию. В этом вопросе главными арбитрами были 
Австро-Венгрия и Италия, боровшиеся за экономическое влияние над дан-
ной территории, но при этом выступавшие единым фронтом против третьей 
стороны, которую они всеми силами старались не допустить, в лице Балкан-
ского союза: Сербии, Черногории и Греции. Поэтому после объявления Ал-
банией независимости 28 ноября 1912 г. как и большинство великих держав 
признали новообразованное государство, а два арбитра региона гарантиро-
вали независимость. 


