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Старообрядчество – закрытое этнокультурное  
и этноконфессиональное общество с жесткими 
рамками норм поведения, основанных на принципах  
общинного, патриархального общества. При изуче
нии специфики существования советского старо
обрядчества в период становления советской власти  
необходима концентрация внимания непосредственно 
на воздействии в культурной области. 

Одна из важных задач исследователей – определе
ние причин и характеристика условий включения за
крытого старообрядческого общества в социальную 
жизнь «советского общества» с учетом длительного 
опыта старообрядческой социальной самоизоляции. 
На наш взгляд, один из ключевых элементов эффек
тивности самодостаточности старообрядчества в до
советскую эпоху – существование независимой си
стемы образования и воспитания непосредственно 
в каждой отдельной общине, в рамках которых закла
дывалась специфика старообрядческого религиозного 
мировоззрения. С учетом данного явления необходи
мо изучить реализацию советской образовательной 
политики 1920-х гг. в отношении старообрядчества 
в контексте определения влияния на трансформацию 
старообрядческого общества. 

Хронологически исследование ограничено 1922– 
1928 гг. Нижняя граница обусловлена окончани
ем гражданской войны, юридическим оформлени
ем СССР, после которого мы считаем корректным  
изучать этнорелигиозную группу «советское старо
обрядчество», а также созданием антирелигиозной 
комиссии при ЦК ВКП(б), одного из ключевых орга
нов, ответственных за мирное взаимодействие с ре
лигиозными группами. Верхняя граница обусловлена 
значительными изменениями принципов социально-
правовых и социокультурных взаимоотношений как 
с религиозными общинами, так и обществом в це
лом (принятие постановления ВЦИК и СНК РСФСР  
«О религиозных объединениях», закрытие Антире-
лигиозной комиссии при ЦК ВКП(б), завершение  
НЭПа и объявление коллективизации).

В данном исследовании понятия «трансформация» 
и «адаптация» выступают как синонимы, поскольку 
трансформация старообрядческого общества являлась 
как содержанием, так и результатом адаптации его 
к новым социально-политическим условиям. Вариан
том, при котором не осуществлялась трансформация 
общества, являлась исключительно эмиграция. Даже 
миграция старообрядцев в неосвоенную часть страны  
осуществлялась при условии социокультурной транс
формации общества. 

Одной из немногих общественно-социальных еди
ниц, не подходящих под данное описание, являются 
старообрядческие восточносибирские скиты (уда
ленные монастыри. – К. Л.) ввиду их значительного  
не только идеологического, но и территориального  
удаления от мест или, как весьма верно сформули
ровала Е. Е. Дутчак, «от эпицентра общественных 
ка таклизмов» [1, с. 267]. Представители советской 
власти отделяли скиты от общин. К примеру, обвине
ние «вы получили разрешение на создание общины, 
а создали старообрядческий скит» [2, с. 74–45] было 
одним из ключевых при закрытии Ковровского храма. 
Ввиду своей специфики скиты являются темой са-
мостоятельных исследований. Рукапіс паступіў у рэдакцыю 24.03.2021.
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Синонимичны также используемые термины «ста
рообрядцы», «старообрядческое общество», «старо
веры». Следует отметить, что старообрядцы никогда 
не были однородны, течения «поповцев» и «беспопов
цев» (с учетом многочисленных толков) существуют 
раздельно, имеют значительные отличия в религиоз
ных аспектах, однако не имеют отдельной специфики 
в бытовом традиционализме, который является клю-
чевым элементом при изучении социальной транс-
формации.

В изучении данной научной проблемы доминирует 
светская историография. Старообрядческая историо-
графия по данному научному направлению и хроно
логическому периоду практически отсутствует и не 
может использоваться в качестве основы для исследо
вания и обобщения. Рассматривая научную светскую 
историографию, мы считаем корректным выделение 
двух периодов – советского и постсоветского. Со
ветский период делится на два этапа, определяемых 
хронологическими границами: 1920–1930 и 1940–
1980 гг. Исследования, осуществляемые на первом 
этапе, подвержены сильному влиянию атеизма и не 
всегда имеют серьезное научное обоснование, одна
ко их ценность заключается в богатом использовании 
уникального исторического материала, полученного 
непосредственно во взаимодействии со старообряд
цами-современниками событий, поэтому их нужно 
корректно рассматривать в качестве самостоятельно
го исторического источника. Второй этап советской 
историографии также подвержен влиянию советской 
атеистической идеологии, но он в меньшей степени 
информативен относительно данной темы.

Постсоветская светская историография широко 
представлена регионально в местах массового прожи
вания старообрядцев. Особую ценность представляют 
материалы российской [3] и белорусской [4] постсо
ветской историографии, о чем говорилось ранее. 

Изучение истории старообрядчества 1920-х гг. в на
стоящий момент (2021 г.) осуществляется исключитель
но на региональном уровне, несмотря на то, что в науч
ном сообществе поднимается вопрос о необходимости 
обобщения достижений региональных исследований1. 
Говоря о региональных исследованиях, необходимо от
метить монографию А. В. Апанасенка [5] (на матери
алах Центрально-Черноземского региона России). Не
смотря на то, что данное исследование имеет в качестве 
верхней границы 1917 г., оно обладает значительной  
ценностью ввиду подробного описания ситуации в об
разовательной и социально-культурной сферах перед 
революционными событиями. Особое значение имеют  

1  К примеру, подобный вопрос обсуждался при участии 
автора данного материала на одной из наиболее значимых 
научных тематических конференций: «Старообрядчество: 
история, культура, современность», проходившей в Москва-
Боровске 18–22 ноября 2019 г.

исследование Е. Е. Дутчак, в котором одной из ключе
вых задач являлось определение факторов самосохра
нения староверия как культуры, видящей в воспроиз
водстве «старины» цель и смысл своего существования 
[1, с. 6]; работа А. В. Кострова на материалах Бай
кальской Сибири [6]; междисциплинарная коллектив
ная монография, в частности, статья Е. А. Агеевой [7, 
с. 519–547], основанная на автобиографиях старооб
рядцев; коллективная монография, изданная в Нижнем 
Новгороде (2019), в частности, глава 7 автора А. Л. Ер
шова [2, c. 71–81], основанная на материалах г. Ковро
ва. В белорусской историографии к научной проблеме  
взаимодействия старообрядцев и советской власти в во
просах школьного обучения обращался С. А. Посталов
ский [4, с. 50], впервые обозначивший игнорирование 
старообрядцами школы, несмотря на наличие двух 
(белорусского и русского) языков образования к концу 
1920-х гг. Р. М. Рогинский, изучая старообрядчество  
Гомельщины, значительное внимание уделил реализа
ции образовательных программ в отношении опреде
ленных слоев старообрядческого населения [4, с. 50].

Анализируя культурное воздействие в контек
сте изучения трансформации общества, в том чис
ле и старообрядческого, необходимо осуществлять 
определенное разграничение сфер осуществления 
политики ввиду широкого понимания «культурного 
воздействия». Следует уточнить, что мы не считаем 
образовательную политику элементом антирелигиоз
ной деятельности, поскольку подобная работа все же 
является второстепенной. Важнее рассматривать при
чины успехов обозначенной деятельности при реали
зации образовательной политики, которая оказывала 
серьезное влияние на трансформацию закрытого ста
рообрядческого общества.

Важно уточнить, что старообрядцы, в отличие от 
части иных замкнутых сообществ, отличались доста
точно серьезным подходом к образовательному вопро
су. Частично это обосновывалось замкнутостью сооб
щества, при котором потребность в грамотных людях 
и специалистах для осуществления самообеспечения 
была высокой, частично – активностью старообрядче
ства в вопросах предпринимательской деятельности 
в имперский период существования, а также элемен
тами сакрализации обучения, характерной для данной 
религиозной группы. Тем не менее определенную об
разованность (как минимум грамотность) старообряд
чества признавали, в том числе и современники. Обра
тимся к статье Г. Ковалёва «Лучи света в захолустье» 
от 15 июля 1925 г.: «Старообрядцы почти все грамот
ны... но дальше псалтыря эта грамотность не идет… 
Женщина еще темнее мужчины, хотя тоже в большин
стве случаев грамотна» [8, с. 294]. 

В данном контексте необходимо отметить, что 
у старообрядческой школы была сугубо религиоз-
ная специфика, которая не зависела от старообряд
ческих согласий или толков. Единой чертой являлось  
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преподавание детям ключевых элементов вероучения 
совместно с основными началами грамотности для 
формирования их системы ценностей и религиозного 
мировоззрения, которое имело не только религиоз
ную, но и практическую обоснованность. Мы считаем 
очень точной формулировку системы старообрядче
ского образования, которую дал С. А. Зеньковский: 
«Система элементарная, но очень эффективная, обе
спечивающая несомненную грамотность» [9, с. 595]. 
Фактически корректно будет утверждать, что система 
образования в старообрядческой среде находилась  
на церковно-религиозном этапе развития, в опреде
ленной мере соответствующем средневековому на 
территории Руси, в ней воспитательная деятельность 
однозначно доминировала над учебной. Вопросы  
значимости системы образования в специфике взаи
моотношений старообрядчества с окружающим ми
ром ставились во внимание еще в досоветский период. 
А. В. Апанасенок, изучая специфику обучения старо
обрядческих детей в миссионерских школах, приво
дит материал доклада духовных властей из фондов 
Российского государственного исторического архива: 
«Там, где нет школ, раскольники отличаются замкну
тостью и совсем не сходятся ни со священниками, 
ни с православным населением, а в делах веры про
являют грубую упорность» [5, с. 265]. Подобное за
ключение в определенной мере подтверждает эффек
тивность образовательного воздействия на спе ци фику 
старообрядческой идентичности. 

Поднимая вопрос о возможном влиянии образова
тельной среды на фундаментальный принцип закрыто
сти старообрядческого общества, необходимо сказать, 
что решение о том, каким образом осуществлять вза
имодействие с государством в определенных ситуаци
ях, реализовывалось не только на общинном уровне, 
но и на епархиальном. К примеру, в 1927 г. съездом 
старообрядцев Иркутско-Амурской области было уста
новлено, что «детей в гражданских школах обучать 
необходимо» [6, с. 350], но в то же время в качестве 
необходимого элемента выделялось обучение детей 
в домашних условиях. Домашнее обучение уставщи
ками и начетчиками было привычно в рамках старооб
рядческого опыта сопротивления государству, однако 
в рамках советской системы оно находилось в более 
уязвимом положении, нежели при царской России. 

Отмечая известную патриархальность старооб
рядческой семьи (патриархальность являлась стан
дартным элементом старообрядческой семьи, одна
ко уровень традиционализма и патриархальности 
в значительной мере зависел как от территориально
го расположения, так и от религиозной специфики 
старообрядческого согласия), следует отметить, что 
мировоззренческая специфика старообрядческой пе
дагогики основывалась на ветхозаветном принципе  
формирования семьи. Естественно, исключение ре
бенка-старообрядца из замкнутой системы образова

ния и включение его в сугубо светскую систему совет
ской школы наносило серьезный ущерб внутреннему 
единству семьи, в том числе и малой религиозной 
группы. Изменение фундамента мировоззрения наи
более подверженной подобного рода воздействиям  
возрастной группы является одной из основ транс
формации этого общества в целом, естественно, не 
столь критичного в короткий промежуток времени, 
но наиболее глубокого и действенного на длительном 
отрезке. На наш взгляд, М. В. Кочергина правильно 
расставила акценты, изучая ветковских и стародуб
ских старообрядцев в конце 1920-х гг.: «Для усиления 
борьбы “с религиозным невежеством” проводилась 
активная атеистическая пропаганда и агитация, моло
дежь заставляли вступать в пионеры и комсомол» [11]. 
Действительно, корректно рассматривать данный эле
мент на примере борьбы с основой общины, нежели 
продолжать длительное и недостаточно эффективное 
внешнее воздействие. 

Борьбу с религиозным мировоззрением в качестве 
элемента системы старообрядческого (и в целом рели
гиозного) образования можно раскрыть путем обраще
ния к статье 121 Уголовного кодекса РСФСФ от 1926 г.: 
«Преподавание малолетним и несовершеннолетним 
религиозных вероучений в государственных или част
ных учебных заведениях и школах карается принуди
тельными работами на срок до одного года» [11]. 

Уголовное преследование за осуществление веро
учений в системе образования однозначно подтверж
дает высокую значимость осуществляемых действий 
по школьной подготовке в плане социализации и воз
действия на психоэмоциональную сторону, замещение 
воспитательно-образовательной деятельности. Дан
ный аспект имеет наибольшее значение при приме
нении к стандартной религиозной семье периода ста
новления советской власти, в основном не имеющей 
должного уровня образования для самостоятельного 
обучения детей грамотности, а также в отношении 
старообрядчества, так как педагогическая деятель
ность являлась одной из важных сторон деятельности 
руководителей старообрядческой общины – наставни
ков и начетчиков. Появление механизма, регулирую-
щего деятельность системы обучения, в некоторой 
мере уменьшило влияние данного аспекта власти ру
ководителей старообрядческой общины в социально-
культурном аспекте, который ввиду упомянутой нами 
патриархальности как семьи, так и общины являлся 
одним из значимых элементов замкнутой структуры 
существования старообрядцев.

Следует отметить, что старообрядцы активно пы
тались контактировать с советской властью с целью 
поиска компромисса в вопросах получения права 
на самостоятельное образование. Имеются приме
ры подобного взаимодействия на уровне различных  
территориальных единиц. В некоторых случаях про
слеживалась попытка использовать свое положение 
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в качестве пострадавших от царских гонений в вопро
сах реализации образовательных задач. Так, к при
меру, в Ленинграде в 1927 г. группа старообрядцев 
пыталась добиться открытия «богословских курсов хри
стиан-старообрядцев» [1, с. 39], в заявлении указывалось  
как данное положение: «Преследуе мое при царском 
режиме старообрядчество…», – так и ожидаемые ис
точники финансирования: «Богословские курсы…  
состоят на попечении старообрядческих общин, дав
ших средства на их содержание» [1, с. 39]. Об опре
деленном смягчении говорит и «рост старообрядче
ской рукописной библиографии» [7, с. 539] до конца  
1920-х гг., выделенный А. Е. Агеевой. 

Важным примером, подтверждающим авторскую 
позицию относительно уменьшения влияния руково
дителей старообрядческой общины в результате лише
ния функции руководства образовательной системой, 
является упоминание А. В. Костровым факта сокрытия 
в 1926 г. старообрядческим начетчиком решения мест
ного совета о том, что в деревне необходима построй
ка советской школы. Это объяснялось как тем, что 
посещение школы обязательно, а определенная (наи
более ортодоксальная) часть старообрядцев сопротив
лялась введению светского образования, так и фактом 
уменьшения собственного влияния в рамках общины, 
что видно из попытки фальсификации общего реше
ния. Встречались и иные элементы противодействия, 
доходившие в определенных ситуациях практически 
до столкновений. Так, в газете «Полесская правда» 
(Гомель, БССР) за 23 апреля 1927 г. Л. Высоцкий со
общает, что «население старообрядческое, усердно 
соблюдающее все религиозные праздники, в которые 
детей не пускают в школу» [8, с. 296].

А. В. Костров, опираясь на материалы Националь
ного архива Бурятии, отмечал, что варианты старо
обрядческой грамотности не учитывались советским 
обществом и его административными единицами. 
Об этом прямо говорит материал «Годового отчета 
о работе Верхнеудипской организации этого общества 
(Союза Безбожников. – К. Л.) за 1927 г.»: «БМАССР  
являлась первой в своей вере» и «на втором с конца по 
грамотности в СССР» [6, с. 269]. В государственных 
отчетах указывалось, что «громаднейшее большинство 
детей (старообрядческих. – К. Л.) школьного возраста 
остаются в плену темноты и невежества» [6, с. 349]. 

В качестве отдельно выделенного направления 
деятельности необходимо обозначить «работу среди 
школьных учителей семейских (Байкальской круп
ной этнорелигиозной группы старообрядцев. – К. Л.) 
районов» [6, с. 269]. Важно подчеркнуть, что хоть  
советская власть и не признавала значимость старо
обрядческого обучения, однако обозначала наличие 
и глубину подготовки. Так, в отчетах союза безбожни
ков говорится о том, что «широкой полосой захваче
но русское крестьянство течением старообрядчества, 
которое имеет своих особых подготовленных книга-

ми начетчиков, уставщиков и немалое количество 
фанатиков» [6, с. 269]. А. В. Костров концентрировал 
внимание на том, что в конце 1920-х гг. государство 
в «семейских районах» в качестве самостоятельного 
пункта «плана социалистических работ усиливало ра
боту над школьным образованием» [6, с. 273]. Активи
зация школьной образовательной деятельности была 
одним из элементов ненасильственной принудитель
ной социализации затворнических групп населения, 
скованных экономическими, религиозными, мораль
ными и иными ограничителями, следовавшими из до
советского периода жизни населения.

Таким образом, можно говорить о следующих  
факторах, подтверждающих значимость влияния со
ветской системы образования на трансформацию  
старообрядческого общества. 

Первый фактор – извлечение молодого поколения 
старообрядцев из системы религиозного образования, 
представляющего собой специфическую систему вос
питания, в которой закладывались основы религиоз
но-нравственного мировоззрения старообрядца. 

Второй фактор связан с тем, что советская систе
ма образования ставила принципиально иной воспи
тательный идеал, по сравнению с церковно-приход
скими и иными учреждениями образования периода 
Российской империи, ввиду чего старообрядческая 
школьная система, которая на тот момент хоть и на
ходилась в определенной оппозиции, но по направ
ленности соответствовала государственной, оказалась 
«оппозиционной» в основополагающих элементах. 

Третий фактор – насильственность системы  
реализации образовательной политики, которая вы
нуждала старообрядческое общество идти на опреде
ленные социальные компромиссы. Несмотря на то, что  
период 1922–1929 гг. во взаимоотношениях между 
старообрядцами и советской властью имеет элемен
ты сближения (отход от апокалиптического воспри
ятия власти частью старообрядцев, определенные 
послабления в советской конфессиональной полити
ке в отношении представителей старообрядчества),  
наиболее ортодоксальная часть старообрядцев не 
была готова принять советскую систему образо вания. 

Четвертый фактор – эффективность взаимодей
ствия в сфере образования. Меры законодательного 
регулирования сферы образования ставили религи
озных ортодоксов в условия, когда было необходимо 
сознательно идти на определенные нарушения не
преложных религиозных норм. Это, в свою очередь, 
в некоторой мере нарушало принцип глубокой рели
гиозности ортодоксального старообрядца либо ста
вило человека, осуществлявшего образовательную 
деятельность, вне закона, позволяя использовать в от
ношении него репрессивные меры воздействия, мало 
применяемые в 1920-е гг. 

Пятый фактор – лишение старообрядческого ак
тива элементов власти путем изъятия из их управления  
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сферы образования. Следует отметить, что в глубо
ко патриархальном обществе, одной из главных спе-
цифик которого являлась замкнутость, сопряженная 
с самоуправлением, любые изменения принципов 
управления общиной сказывались на внутренней 
структуре, нарушая ее целостность и облегчая куль
турно-пропагандистскую деятельность государства. 
Данный фактор значительно увеличивается при учете 
эмансипации женщин, однако его следует рассматри
вать в качестве самостоятельного объекта изучения. 

Обобщая представленные факторы, мы приходим  
к выводу, что образовательная политика в период 
1922–1929 гг. являлась эффективным механизмом, за
ложившим основу для социальной трансформации ста
рообрядческой общины. По мнению автора, образова
тельная политика была одним из основных элементов, 
нарушающих сформированную в старообрядчестве 
специфику воспроизводства мировоззренческой рели
гиозной парадигмы. Важно подчеркнуть двусторон
нюю эффективность образовательной политики, кото
рая воздействовала не только на объект своего профиля 
(учащихся вне зависимости от возраста обучения), но 
и оказывала глубокое социальное воздействие на замк-
нутую общину, лишая ее социально-религиозных ли
деров механизмов воздействия и контроля. Подобное 
явление наряду с механизмами антирелигиозного дав
ления, а также исключением представителей общины 
из процесса правового регулирования жизни общества  
позволяет нам утверждать, что непосредственно об
разовательная политика внесла «смуту» в старообряд-
ческое общество при понимании таковым всесоюз
ного комплекса общин староверов. Образовательной  
политике удалось начать процесс разрушения общины 
изнутри, что было не под силу внешнему администра
тивному давлению в период досоветского существо
вания и сопротивления государственному давлению  
русского старообрядчества.
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Аннотация

В статье анализируется реализация советской образовательной политики в старообрядческой среде в период 1920-х гг.  
на территории СССР в контексте выделения ее значимости в процессе трансформации общества. Соотносится специфика 
старообрядческой школы как социального института с советской школой в аналогичном контексте. Изучаются принципы 
воздействия на структуру старообрядческого общества в зависимости от целевой аудитории образовательной политики, ее 
содержания и механизмов реализации. Выделяя факторы социального влияния образовательной политики, автор приходит 
к выводу, что ее реализация стала одной из веских составляющих трансформации старообрядческого общества. 

Abstract

This article analyzes the implementation of the Soviet educational policy in the Old Believers’ environment during the 1920s. 
on the territory of the USSR in the context of highlighting its significance in the process of transformation of society. The author 
correlates the specifics of the Old Believer school as a social institution with the Soviet school in a similar context. The principles of 
the influence on the structure of the Old Believer society are studied, depending on the target audience of the policy, its content and 
implementation mechanisms. The author by highlighting the factors of social influence of educational policy comes to the conclusion 
that the implementation of the designated policy was the starting point for the transformation of the Old Believer society.


