
                       

History: facts and symbols VOL. 37 2023 № 4   /    История: факты и символы № 4 (37)   

 

 

108 
 

 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ /  

TOPICAL QUESTIONS OF THE HISTORY OF THE RUSSIAN EMPIRE 

 

 
 

DOI: https://doi.org/10.24888/2410-4205-2023-37-4-108-118 

УДК 93/94(908)  

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БОРЬБЫ С РАСКОЛЬНИЧЕСКИМИ ДВИЖЕНИЯМИ 

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В. В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ НА 

ГОСУДАРСТВЕННОМ И ЦЕРКОВНОМ УРОВНЯХ 

 

О. В. Клевцова

Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина,  

ул. Коммунаров, д. 26, Елец, 399770, Россия  

 

Аннотация 

Введение. В современном мире существуют различные направления 

вероисповеданий. Христианство, ислам и буддизм являются основными религиями, но 

существуют отдельные группы людей, которые под влиянием одиозных лидеров образуют 

самостоятельные течения, отличные от традиционных вероисповеданий. Одна из старейших 

сект – Свидетели Иеговы сегодня включает в себя от 8 до 9 миллионов человек. На 

государственном уровне предпринимаются усилия, чтобы сохранить единство Русской 

Православной Церкви и укрепить основные духовные ценности. С принятием указа от 9 

ноября 2022 г. «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и 

укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» на 

законодательном уровне были закреплен основные нравственные ориентиры, лежащие 

в основе общероссийской гражданской идентичности. В этой связи актуальным остается 

проблема изучения истории возникновения сектантских и раскольнических движений, 

анализа степени пагубного влияния на развитие социума, государства и положения Церкви. 

Данная статья посвящена анализу государственной и Церковной политики в отношении 

сектантских и еретических движений в России. Автором изучается законодательная 

политика, церковная литература, анализируются результаты исследования 

дореволюционных авторов касательно данного вопроса. Материалы и методы. 

Основными источниками работы служат «Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных», законодательные акты, результаты проведенной Первой Всероссийской 

переписи населения за 1897 г., а также исследование этнографа-беллетриста                               

П.И. Мельникова «Письма о расколе». Анализ источников позволил изучить процесс 

ужесточения борьбы с ересью и определить принципы ее деления по степени вредности. 

Результаты. Автор приходит к мнению, что причины начала еретических движений 

кроются в попытках реформировать систему государственно-церковных отношений, а 

также в активном проникновении иностранной культуры, религии на русскую почву. 

Предпринимаемые попытки жестокой борьбы с ересью не давали ожидаемых результатов. 

Сектанты умело маскировались под обычных прихожан и даже посещали храмы. Лишь 

совместными усилиями Церкви и государства удавалось сдерживать массовый уход из лона 

православной культуры.  Заключение. Новая волна масштабной реформы государственно-

конфессиональных отношений способствовала ослаблению контроля и легализации 

деятельности сектантов, в том числе и в области образования. Временное перемирие власти 

и религиозных организаций с 1905 по 1917 гг. позволили создать целую старообрядческую 
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образовательную систему. При этом старообрядцы обладали абсолютной свободой, и 

легальный статус получили только некоторые общины. 
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Abstract 

Introduction. In the modern world, there are different directions of faiths. Christianity, 

Islam and Buddhism are the main religions, but there are separate groups of people who, under the 

influence of odious leaders, form independent currents that differ from traditional faiths. One of 

the oldest sects – Jehovah's Witnesses today includes from 8 to 9 million people. Efforts are being 

made at the State level to preserve the unity of the Russian Orthodox Church and strengthen the 

basic spiritual values. With the adoption of the decree of November 9, 2022 "On the approval of 

the Foundations of State Policy for the preservation and strengthening of traditional Russian 

spiritual and moral values", the main moral guidelines underlying the all-Russian civic identity 

were fixed at the legislative level. In this regard, the problem of studying the history of the 

emergence of sectarian and schismatic movements, analyzing the degree of harmful influence on 

the development of society, the state and the position of the Church remains relevant. This article 

is devoted to the analysis of state and Church policy in relation to sectarian and heretical 

movements in Russia. The author studies legislative policy, church literature, analyzes the results 

of research by pre-revolutionary authors on this issue. Materials and methods. The main sources 

of the work are the "Code of Criminal and Correctional Punishments", legislative acts, the results 

of the First All-Russian Population Census for 1897, as well as the study of the ethnographer-

fiction writer Pavel Melnikov "Letters about the split". The analysis of sources made it possible to 

study the process of tightening the fight against heresy and determine the principles of its division 

according to the degree of harmfulness. Results. The author comes to the conclusion that the 

reasons for the beginning of heretical movements lie in attempts to reform the system of state-

church relations, as well as in the active penetration of foreign culture and religion into Russian 
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soil. The attempts made to violently combat heresy did not give the expected results. Sectarians 

skillfully disguised themselves as ordinary parishioners and even visited temples. Only through the 

joint efforts of the Church and the state was it possible to restrain the mass withdrawal from the 

bosom of Orthodox culture. Conclusion. A new wave of large-scale reform of state-confessional 

relations contributed to the weakening of control and legalization of sectarian activities, including 

in the field of education. The temporary truce of the authorities and religious organizations from 

1905 to 1917 allowed the creation of an entire Old Believer educational system. At the same time, 

the Old Believers had absolute freedom and only some communities received legal status. 

 

 

Keywords: sectarianism, religious policy, Russian Empire, schismatic, church reforms.  

For citation: Klevtsova O.V. The main directions of the fight against schismatic movements in 

the second half of the 19th century. in the Russian Empire at the state and church levels In History: 

facts and symbols, 37, 4, pp. 108-118 https://doi.org/10.24888/2410-4205-2023-37-4-108-118 

Conflict of interest. Oksana Klevtsova is researchers of the founder of the journal – Bunin Yelets 

State University. The founder has nothing to do with the decision to publish this article. The article 

passed the peer review procedure adopted in the journal. 

Received: 19.08.2023 

Revised: 29.10.2023 

Published: 19.12.2023 

 Klevtsova О., 2023 

 

1. Введение  
История борьбы с раскольническими движениями в России уходит своими корнями в 

далекое прошлое. История существования сектантских организаций неразрывно связанная с 
общероссийской историей и культурой.  

Вопросами государственной и Церковной политики в вопросе организации борьбы с 
распространением еретических течений посвящены работы исследователей XIX в. таких, 
как П. И. Мельников, В. И. Даля, И. И. Надеждина. Их исследования являются первыми 
светскими работами в данной области. Большой вклад в изучение вопроса внесли 
исследования Н. Ф. Каптерева, Е. Е. Голубинского, П. Ф. Никольского, В. Г. Дружинина и 
А. В. Карташова.  

 Среди крупных богословских исследований можно отметить епископа Винницкого 
Макария (Булгакова) «Истории русской церкви» [6]. А также наследие тех, кто стоял у 
истоков зарождения старообрядческого движения: протопоп Аввакум, Епифаний, братья                
А. и С. Денисовы, И. Филипов, Ф. Мельникова, Л. Пичугина и другие. 

На современном этапе, в условиях активизации развития межконфессиональных 
отношений, необходимо тщательно исследовать и учитывать опыт отношений государство-
церковь-раскольники, полученный в дореволюционной России. Среди современных 
исследователей данной проблемы можно выделить исследование И. В. Севастьянова (См.: 
Севастьянов, И. М. (2019) Образовательная деятельность старообрядцев в период 1905-1918 
годов: дис. ... кандидата исторических наук / Ин-т рос. истории РАН. Москва),                                  
А. С. Туманова, А. А. Сафонов [14] и другие [1; 11].  

2. Материалы и методы 

В основу исследования легли опубликованные источники по истории формирования 

и развития раскольнических и сектантских организаций на территории Российской 

империи. 

В ходе исследования был проведен анализ труда П. П. Мельникова «Письма о 

расколе». Это одна из первых объективных работ по истории русского раскола, охватившее 

всю территорию страны. В его исследовании собраны судебные дела в отношении 
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старообрядцев из различных губерний. Еще одним интересным источником по истории 

государственной борьбы с ересь можно отметить собранные данные Центральным 

статистическим комитетом МВД «Распределение старообрядцев и сектантов по толкам и 

сектам» содержит важные статистические данные по существующим сектам и числа их 

участников.  

Большой интерес вызывает сведения, собранные Е.В. Барсовым «Новые материалы 

для истории старообрядчества». Здесь можно встретить данные по истории формирования 

старообрядческого движения и историю его развития вплоть до XVIII в. В работе 

использовались описательно-повествовательный метод, принцип историзма (исследование 

явления в динамики его развития), метод математической статистики, метод анализа и 

другие.  

3. Результаты 
История зарождения сект берет свое начало в XIV в. Утверждение доминирования 

иосифлян над нестяжателями способствовало укреплению раскола в обществе и религии. 

Предпринятые Никоном реформы церковной жизни усилили противоречия и привели к 

церковному расколу и формированию старообрядческого течения. Активное 

проникновение иностранной культуры, миссионерских проповедей со стороны приезжих 

иноверцев на рубеже XVII-XVIII вв. также способствовали росту числа раскольников и 

сектантов.  Государство и Церковь стремились решать эту проблему. Еще в годы правления 

царевны Софья 7 апреля 1685 г. выходит «Двенадцать статей». В них определялись 

наказания для старообрядцев и «раскольщиков» начина от смертной казни (сожжение 

нераскаявшихся в своих убеждениях людей в срубе) до пыток, заточения в монастырь, 

лишения имущества. 

Раскольникам и сектантам было уделено внимание в книгах: «Стоглав»; 

«Потребниках» (1625, 1633, 1636, 1647 гг.); «Большой катехизис» (напечатанный при 

патриархе Филарете); «Соборник» (1612, 1617 гг.); «Псалтырь следования» (обретенный 

патриархом Иосифом); «Кирилова книга» (1644 г.); Кормчая (1653 г.); «Скитское покаяние» 

(1788 г.); «Проскинитарий» (иеромонаха Арсения Суханова), [11, с. 6-7] «Обличие неправдя 

раскольнической» (архиепископа Фиофилакт (Лопатинский)) [11, с. 39] и другие. 

Петр I видел в сектантах «корень противления его преобразованиям» [11, с. 18]. 

После дела о царевиче Алексее начали внедрять строгий надзор за раскольниками. При 

этом с ними боролись «не как с противниками господствующей церкви, но как с 

ревностными поборниками ненавистной ему старины» [9, с. 20]. Император активно 

преследовал и карал раскольников как противников совершаемых реформ, но при этом 

«осыпал их благодеяниями, если замечал, что гражданская деятельность их для него 

полезна» [9, с. 20]. 

В «Духовном регламенте», изданным Священным Синодом в 1721 г. вводятся 

наказания для духовенства, которое сочувствует раскольникам. Наказывали и тех, кто им 

помогал избегать принятия Святых Таинств, делая вид, что проводит обряд крещения, не 

сообщая властям о наличии раскольников в приходе [5, с. 114]. 

Елизавета Петровна вела борьбу с еретическим движением и проводила гласные и 

закрытые суды. При Петре III и Екатерине борьба с расколом на государственном уровне 

прекращается, но не вследствие победы, а по причине временного перемирия. Под 

влиянием нравственных идей французских философов Екатерина писала Вольтеру – 

«Терпимость всех вер у нас установлена, следовательно, гонения запрещаются». Благодаря 

такому послаблению раскольники получили гражданские права и свободу богослужения по 

старым книгам. Наблюдалась общая тенденция возвращения изгнанников из-за границы, 

формирование открытых поселений, покидание скитов, расположенных в глухих леса [9,                 

с. 27]. 
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При Николае I государственный надзор был обращен не на раскол, а на самих 

раскольников и их действия. Так, запрещалось влиять на единоверцев. В Ст. 60 «Свода 

законов» (т. XIV) появляется предупреждение о пресечении преступности. В соответствии с 

принятой нормой раскольников перестали преследовать за их веру, но продолжали 

наказывать за совращение и склонение кого-либо в раскол. Также запрещалось «чинить 

какие-либо дерзости против православной церкви или против ея священнослужителей» [9, 

с. 30]. Наблюдается увеличение числа дел, заведенных против распространение 

сектантского учения.  

В этот период данная проблема стала активно обсуждаться в научных кругах. 

Изучению процесса организации секты скопцов, их противоправной деятельности были 

посвящены исследования Н. И. Надеждина [8] и В. И. Даля [2]. Проблемой распространения 

сектантства в XIX в. заинтересовались и светские авторы – А. Муравьев [7] и А. Щапов 

[15]. 

 Большой вклад в изучение раскола внесли архивные деятели Г. В. Есипов [4]  и                      

В. И. Ламанский изучившие и систематизирующие правительственные архивы [11, с. 13]. 

В исследовании Е.В. Барсова «Новые материалы для истории старообрядчества» 

содержатся данные о наказаниях для тех, кто принял еретическое учение. Люди, 

посещавшие собрание скопцов и принявшие их вероучение, а после покаявшихся в этом, 

надлежало бить кнутом и отсылать к архиерею епархии, на территории которой они 

проживали. Тех же кто не признавал свой переход к раскольникам, настаивал в истинности 

их веры подвергали смертной казни [10, с. 27]. 

В «Уложении о наказаниях уголовных и исправительных» за 1845 г. 

предусматривалось наказание за распространение еретических учений в виде лишения всех 

прав, преимуществ, а также ссылка в Тобольскую или Томскую губернии. Если по закону 

подсудимый «не изъят от наказаний телесных», то виновного наказывали розгами и 

отправляли в арестантские роты гражданского ведомства для прохождения исправительных 

работ на период от одного до двух лет. В случае если будет доказано, что совращение к 

переходу из христианской веры в еретическое вероисповедание применяли принуждение 

или насилие, то виновного лишали всех прав и ссылали на поселение в Сибирь (Ст. 195). 

Если закон позволял применять телесные наказание к виновному, то его наказывали 

ударами плетьми в объеме, соответствующему «роду преступления и мере вины» от 10 до 

30 ударов (Ст. 22). За проповедь еретических учений или распространение литературы 

также предусматривались наказания в виде заключения в смиренные дома на время от 6 

месяца до одного года. (Ст. 197). Люди, отступившие от христианской веры в веру 

нехристианскую отправляются к духовному начальству для «вразумения». Уличенные в 

приобщении к расколу лишались своих прав свободного состояния, их имения 

передавались под опеку государства на время, пока новый участник секты не раскаялся и не 

вернулся в лоно Православной Церкви (Ст. 196). 

Впервые вопрос о степени вредоносности раскольнических сект на уровне власти 

поднимается в Государственном совете 20 октября 1830 г. В отношении дел о духоборцах, 

иконоборцев, молокан, иудействующих и других сект, появилось понятие «особенно 

вредные ереси». Для этой категории сект применялся усиленный административный надзор 

и строгие юридические взыскания [9, с. 36].  

В 1845 г. данное понятие встречаются в «Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных». В данном издании можно встретить статьи «О ерисях и расколах», где 

прописываются наказания за данный вид преступления. Уличенных в участии в сектах или 

причастных к созданию новых, а также проповедующих еретические учения подвергались 

аресту ссылки в Сибирь, на Северный Кавказ и Закавказье. Таким образом, правительство 

проводило изоляцию сектантов от православного населения. Лидеров сектантских 

организаций арестовывали и отправляли в монастыри (Ст. 206).    
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Раскольники, причастные к развращению православных также подвергались 

наказаниям в соответствие со Ст. 206. Тех, кого признавали виновным в издании 

еретических книг в первый раз могли наказать денежным штрафом в размере 200 руб., а при 

повторном – 400 руб. При многократном уличении в продаже запрещенных книг могли 

даже отправить в тюрьму на срок от 3 до 6 месяцев (Ст. 214).    

За организацию, строительство старообрядческих молельных домов, скитов, церквей 

полагался арест на срок от 1 до 2 лет. Здания разбирались, а полученные строительные 

материалы передавались в пользу местного Приказа Общественного Призрения (Ст. 215).    

Если к еретическим обрядам оказывались причастны дети, то по Ст. 206 

ответственность ложилась на родителей/опекунов. Таких детей изымали из семьи и 

отправляли на военную службу в батальоны или полубатальоны кантонистов. Тех, кто был 

признан неспособным к военной службе отправляли на казенные фабрики (Ст. 209).   

Не смотря на возрастающую проблему правительство лишь с 1853 г. создает 

специальную группу людей в четырех губерниях для сбора материалов и дальнейшего 

формирования «Отчетов о современном состоянии раскола» [5, с. 2].  

На государственном уровне деление по степени вредности появилось в циркуляре «О 

распределении сект по степени их вредоносности» (1905 г.). Министерство внутренних дел 

выделило три уровня в оценке противоправности деятельности религиозных новых 

организаций. Так появилось деление на особо вредные, вредные и менее вредные. В 

официальной статистике существовало понятия «изуверские секты». Разрабатывался целый 

комплекс мер по борьбе с этим вредоносным явлением вплоть до 1917 г.  

В 1901 г. в свет вышла книга «Распределение старообрядцев и сектантов по толкам и 

сектам». В ней были собраны статистические данные, подготовленные Центральным 

статистическим комитетом Министерства внутренних дел. Эти сводные данные были 

получены в ходе проведения Первой Всероссийской переписи 1897 г., записанные на 

основании личных показаний опрошенных.  Согласно собранным данным провели 

градацию на группы раскольнических и сектантских движений в России (см. Табл.1). 

 

Таблица 1. Раскольнические и сектантские организации на территории Российской 

империи по данным за 1897 г. 

Table 1. Schismatic and sectarian organizations on the territory of the Russian Empire according 

to data for 1897 [Источник: 12, с. 1]. 

 

Раскол 

старообрядч

ества 

Поповцы 

 

Всего: 

447.059 

чел. 

1) Беглопоповцы-перемазанцы. Тульское согласие. 

Церковные. Епифановщина. Лазаревщина. Керженцы. 

Суслово согласие. 

Чернобольское согласие. Тайная церковь. 

Ветковцы. Диаконовское согласие. Новокадильники. 

Неперемазанцы. 

2) Приемлющие Австрийское или Белокриницкое 

священство: Окружники; 

Полуокружники; Противоокружники или раздорники; 

Рогожское согласие. Часовенные. 

Безпо-

повцы 

Всего: 

571.378 

чел. 

1) Поморский толк или поморцы (Приемлющие браки). 

Даниловский толк. 

Монастырская секта. Самаряне. Новожены или Монинское 

согласие.  

2) Федосеевский толк. Титловщина, Аристовщина, 

Федосеевцы Рижские, Федосеевцы Польские, 

Аароновщина, 
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Осиповщина, Стефановщина, Акулиновщина, 

Онисимовщина. 

3) Филиповский толк (Липоване). 

4) Старнники или бегуны, Христово согласие, 

Адамантово согласие, Пастухово согласие, 

Сопелковское согласие. 

5) Нетовцы, Поющие, Глухая Нетовщина или Спасово 

согласие, Косьминщина, 

Новоспасовцы, Рябиновцы, Некрещенные, 

Самокрещенные или Бабушкино согласие: Дрынники, 

Средние, Коликовцы, Никудышники. 

Сектанство Рационали

стические 

секты 

Всего 

171.060 

чел. 

1) Духоборы. 2) Молокане. Духоносцы. Субботники. 

Восресники. Донской толк. 

Прыгуны. Сопуны. Общие или Акиниевцы. 

3) Штудисты. Младоштундисты. Евангельские христиане 

или штундо-баптисты, или старобаптисты. Пашковцы.                  

4) Немоляки (воздыханцы). 5) Толстовцы. 6) Десное 

Братство или Сионская весть. Сионисты. Еговисты. 

7)Жидовствующие (Иудействующие). 8) Ушковайзет 

Мистическ

ие секты 

Всего: 

5.139 чел. 

1) Хлысты. Шалопуты. Монтане. 

Марьяновское исповедание. Богомолы. 

Белоризцы. 2) Малаванщина. 3) Скопцы. 

Сверх того 

невыясненн

ые 

раскольниче

ские  толки 

Всего: 

969.102 

чел. 

1) Мытинская секта. 2) Старо-Калистратовкий толк.                       

3) Кармацкая секта. 4) Верховская секта 

5) Лурицкий толк. 

 

Анализируя данные таблицы стоит заметить, что сектантские течения делились на 

две подгруппы – рационалистические и мистические секты. Наибольшее число 

последователей имело рационалистическое направление [11, с. 16]. 

В ходе проведения Всеобщей переписи населения 1897 г. было зарегистрировано 

2.173.738 старообрядцев сектантов (2,49 % от общего числа православных) [12, с. 11].  

Русская Православная церковь до XVIII в. не делила раскольников на разряды и 

толки. Собирательным именем «раскольники» называли всех тех, кто мыслил иначе. 

Впервые в Церковной среде распределение раскольников по сектам появилось в «Розыске» 

св. Димитрия Ростовкого. При этом святитель сообщает, что еще в 1708 г. ему поступил 

список сект, составленных иеромонахом Иоасафом строителем Спасороевской пустыни 

Нижегородского уезда. По данному списку встречается упоминание о 20 сектах. В списке 

от 1709 г. упоминалось 9 сект из старого списка и добавилось 4 новых [11, с. 59-61].  

В 1720 г. Священный Синод принимает Чин «Како приимати от раскольников и 

отступников к православной вере приходящих». В нем описывался процесс перехода 

старообрядцев в лоно Православной Церкви.  

Значительных результатов данная мера не принесла. Сохранились свидетельства о 

том, что многие раскольники «имеют отцов духовных и в церковь ходят и в оброк двойного 

платежа не записываются и называют себя суще правоверующими, а внутрь себя содержат в 

древних ересях и расколах, под прикрытием духовников своих…» [5, с. 74]. 

http://krotov.info/spravki/1_history_temy/18_s/staroobr.html
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В 1734 г. из-за распространения в Москве хлыстовщины Святейший Синод издает 

указ о всех «тайностях этой ереси, для всенародного объявления» [11, с. 25]. Данный указ 

озвучивали во всех церквях с целью просветить население о вреде секты. 

В 1742 г. выходит в свет список Феофилакта Лопатинского «Обличение неправды 

раскольнической». В нем приводится информация о 36 раскольнических сектах [11, с. 66-

67]. 

Впервые деление на две главные группы раскола применил Питирим, ранее 

расколоучитель, а потом архиепископ Нижегородский. В своем произведении «Пращиуа 

духовная» (1752 г.) вводит деление раскольнических сект на поповщину и безпоповщину 

[11, с. 64]. 

В 90-х гг. XVIII в. протоиерей Андрей Иванович Журавлев, бывший член 

беспоповнической секты, по поручению князя Потемкина Таврического занимался 

вопросом обращения стародубских раскольников к Православной Церкви. В его труде 

содержится деление на 14 сект, относящихся к беспоповщине и 7 сект поповщинского толка 

[11, с. 68-69].   

В начале XIX в. появляется «Наставление правило состязательности с 

раскольниками». Данная книга выходит в свет по благословению владыки Симона (Лагова), 

архиепископа Рязанского и Зарайского. Книгу подготовили в Рязанской семинарии, где 

провели анализ сочинение Феофилакта Лопатинского, протоиерея Журавлева. 

Церковь признала деление сект по степени вредности еще в 1842 г. Священный 

Синод разделил и охарактеризовал секты по степени вредности следующим образом: 

1) Секты вреднейшие – иудействующие – это «хуже, нежеле ересь: это совершенное 

отпадание от христианства»; 

– молокане – держатся Священного Писания, «но берут только то, что им нравится»; 

– духоборцы – близки к молоканам;  

– хлыстовщина – отвергает «наружнее общение с христианскою церковью, вводит 

человекообожание»; 

– скопцы – против брака, истребляет потомство; 

– беспоповщинские секты – отвергают брак, молитву, не признают никакую власть. 

2) Секта вредная - безпопощины – не отвергают брак, не отрекаются от молитвы за 

царя, при это отвергают священство, церковные таинства. 

3) Секты менее вредные – поповщина – «это ересь, а не раскол». Считали, что их 

можно легко обратить в христианскую веру [11, с. 42-43]. 

Русская Православная церковь также вела активную борьбу с раскольниками и 

сектантами посредством просвещения людей. Выпускались периодические издания 

противораскольнического содержания, проводились народные чтения о вреде 

раскольнических движений, распространялась литература, проводились проповеди. Одной 

из таких действенных просветительских мер стало издание на страницах Епархиальных 

ведомостей статей об истории различных сект и их пагубном влиянии на людей.  

Стремительное оживление сектантских движений в нашей стране наблюдается в 

начале XX в. Ослабление борьбы с еретическими организациями возникает на фоне 

принятия манифеста «Об укреплении начал веротерпимости» 17 (30) апреля 1905 г. 

Правительство запрещало преследовать людей, которые отошли «от Православной веры в 

другое христианское исповедание». В законе прописывалось деление на старообрядческую 

группу и сектантскую. При этом сохранились гонения на идолопоклонников и язычников 

[1].  

Последующий Манифест 17 октября 1905 г. даровал народу свободу совести, а указ 

17 октября 1906 г. уровнял в правах старообрядцев с «лицами инославных исповеданий» и 

наделил их правом заключать смешанный браки с православными, а также открыто 

исповедовать свое вероучение, даровал право создавать общества и объединения. Таким 
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образом, государство впервые наделило старообрядцев и сектантов юридическими правами 

и как следствие - правом вести образовательную и просветительскую деятельность [13; 14, 

с. 6].  

Данные уступки способствовали резкому увеличению числа сторонников 

старообрядческих и еретических течений. Министерство внутренних дел приводит данные, 

что в этот период вплоть до революционных событий 1917 г. значительное число людей 

отошло от Православной Церкви (1906 г. – перешло 4240 чел.; в 1909 г. – 10837 чел.). Таким 

образом, всего за период с 1905–1911 гг. от православия в старообрядчество отпало 23869 

чел. 

Резкое изменение отношение власти к сектантам было связано с социальными 

волнениями. В староверах правительство видело «значительный ресурс стабилизации и 

электоральной поддержки». Староверы получили легальную возможность издавать свои 

журналы. С 1905 по 1917 г. появились такие журналы как: «Старая Русь», «Щит веры», 

«Уральский старообрядец», «Златоструй», «Старообрядческая мысль», «Церковь», «Слово 

Церкви» и другие. 

К началу 1917 г. в стране работало 235 старообрядческих земских, министерских, 

казенноприходских и частных начальных учебных заведений; два средних учебных 

заведений (Московский старообрядческий институт, Иллукстская учительская семинария); 

открыто более 100 храмов (См.: Севастьянов, И. М. (2019) Образовательная деятельность 

старообрядцев в период 1905-1918 годов: дис. ... кандидата исторических наук / Ин-т рос. 

истории РАН. Москва. С. 226). Такая относительная свобода вероисповедания сохранилась 

вплоть до октября 1917 г.  

4. Заключение 

Анализируя данные всероссийской переписи населения 1897 г. можно заметить, что 

число старообрядцев в стране было значительным и продолжало расти, несмотря на 

активную противораскольническую политику государства и Церкви. С принятием нового 

законодательства в области конфессиональных отношений наблюдались послабления, 

которые в последствии привели к резкому росту числа людей, стремящихся выйти из 

православия.  

Таким образом, многовековая борьба с еретическими и сектантскими организациями к 

началу XX в. угасает. Ослабленная Церковь была не в силах в одиночестве бороться за 

сохранение прихода. Массовый отток населения из лона Церкви способствовал 

утверждению атеистических идей в общественной среде.  
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