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РЕЗИСТЕНТНАЯ СИНГУЛЯРНОСТЬ УЗКОГО СОЦИУМА В МИРЕ 

Аннотация: авторы подчеркивают, что принятая в 1650–1660 годы цер-

ковная реформа царя Алексея Михайловича и Патриарха Никона привнесла в 

мир идеологию древлеправославия или старообрядчества. Отмечается, что 

необходимость единообразия богослужебного чина Церкви Русской с Кон-

стантинопольской Церковью (Греческой Церковью) определила в стране рас-

кол и заставила верующих покидать не просто города и села, но и саму Рос-

сию. Исследованию течений староверов и их места становления за границей 

родины посвящены данные изыскания. Авторы приходят к выводу, что пред-

ставление наиболее полной, правдивой и реалистичной картины возрождения 

веры предков старой Руси, их идеологии и мировоззрения, подчеркнутого имен-

ным индивидуализмом в делах последователей, покинувших родные места есть 

резистентность натуры истинно верующего человека. 

Ключевые слова: социум, Россия, религия, старообрядчество, конфессио-

нальность, сингулярность. 

Abstract: the authors outline that the church reform of Tsar Alexei Mikhailovich 

and Patriarch Nikon, adopted in 1650–1660, introduced the ideology of Old Ortho-

doxy or Old Believers into the world. It is noted that the need for uniformity of the li-

turgical rank of the Russian Church with the Church of Constantinople (Greek 

Church) brought a split into the country and forced believers to leave not just the cit-

ies and villages, but also Russia itself. This research is devoted to the study of the 

currents of the Old Believers and their place of residence abroad. The authors come 

to the conclusion that presentation of the most complete, truthful and realistic picture 

of faith revival of the ancestors of old Russia, their ideology and worldview, empha-

sized by personalized individualism in the affairs of followers who left their native 

places is the resistance of a true believer’s nature. 
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Реформа Патриарха Никона полностью расколола Церковь Русскую на 

Никониан (новообрядцев) и Староверов (старообрядцев). Церковную реформу 

полностью поддержала государственная власть, выступившим против старове-

рам обвинительно присвоили определение «Раскольники». 

Оставшиеся в городах и селах старообрядцы стали объединяться в общи-

ны, уходить в самоуправление и кастовость. При этом старообрядцы, отличав-

шиеся четко обозначенными семейными и трудовыми традициями, отличались 

ярко выраженными обособленными чертами внешнего облика и внутренней 

психологической стойкостью. 

При исследовании историографии за основу взяты исторические факты, 

выполненные в такой форме, чтобы простой социум мог понять и реализовать 

задачу понимания и осмысления исторических событий православной России. 

Формализованное преобразование исторических фактов в слаженный контекст 

последующих событий гарантирует взаимное соответствие и позволяет в любой 

момент производить переход от следствий, происходящих в социальных кругах 

к порождающим их причинам требованиям и наоборот. Процесс, полученный в 

проекте, получает название клиомоделирования. Предлагаемый пошаговый 

путь от запросов исследователей к системным требованиям социума, создание 

модели образования лингвистических и религиозных определений – моделиро-

вание без потерь исторических фактов. 

На рисунке 1 представлена картина Пьера Миньяра с изображением музы 

истории – Клио. Женщина, изображенная с одухотворенным целеустремлен-

ным лицом, в одной руке держит трубу (символ славы), другой рукой обнимает 

том исторического сочинения. Сочетание жеманности, аффектации и деланно-

сти женской фигуры, изображенной живописцем, ярко демонстрирует превра-

щение исторических фактов с течением времени (а чем древнее событие, тем 

более правдиво данное убеждение) в идеализированный реалистичный сюжет. 
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Рис. 1. Картина Пьера Миньяра 1689 год 

Задача изысканий – представить наиболее полно, правдиво и реалистично 

картину возрождения веры предков старой Руси, их идеологии и мировоззре-

ния, подчеркнутого именным индивидуализмом [6, с. 1256]. 

В новом тысячелетии правительством России взят курс на возрастание ав-

торитета и легитимности организаций религиозной направленности, дальней-

шее развитие политических взаимоотношений власти и церкви, что обусловле-

но повышенным интересом граждан России к личностной культурно-

цивилизованной идентификации, определяющей культурные традиции. Начи-

ная с 1990-х годов (а можно сказать – и ранее) обозначен существенный рост 

числа россиян, называющих себя верующими. Уникальность конфессионально-

сти именно населения бывшего Советского Союза − противоречивость и пара-

доксальность религиозной структуры. 

Государственная идеология СССР полностью основывалась на атеизме. 

Впервые в мире Конституция СССР закрепила «свободу антирелигиозной про-

паганды» наряду со свободой вероисповедания. Популяризация научных зна-

ний и антирелигиозная пропаганда существовали и работали рука об руку. Со-

зданный в 1964 году «Институт научного атеизма» продолжил выполнение за-

дач таких организаций общественности как «Знание» (создание 1947) и «Союза 

воинствующих безбожников» (выполнял свои задачи с 1925 по 1947 годы). 
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Распад СССР положил начало и полной перестройке объединенных духов-

ных течений и управлений государства. Если в царской России (например, в 

1899 году) не допускалось не быть приверженцем какого-либо вероисповеда-

ния, то спустя сто лет это было уже «не модно». В «лихие девяностые» религия 

активно эксплуатировалась среди криминальной молодежи, ищущей оправда-

ния своим противоправным действиям. 

На современном этапе в центральной России о своей вере в Бога заявляют 

около 60% респондентов, что, однако же, не определяет их строгого следования 

требованиям и постулатам догматическим положениям веры. Современное 

православное общество верит и в сверхъестественную силу, магию, колдовство 

и переселение душ. Стоит обозначить и достаточно большую группу россиян, 

верующую в «некую высшую силу», которая не относится к какому-либо опре-

деленному течению (как правило, это молодые люди, имеющие высшее образо-

вание). Институционализированность конфессий вызывает недоверие совре-

менного социума, что привело к стремительному росту конфессиональных раз-

новидностей с 16 типов 1990 года до 75–80 современности. 

Таким образом, пережившие все эти перипетии и сохранившее свои тради-

ции и веру Древлеправославие и Старообрядчество − отдельное религиозное и 

культурное течение, не просто идентифицирующее своих последователей, но и 

целый дифференцируемо разбросанный по всей России пласт русских верую-

щих людей, не принявших унификацию богослужебного чина Русской церкви с 

Константинопольской церковью. Избегая секуляризации, «раскольники» порою 

ценою своей свободы и даже жизни сохранили традиции, мировоззрение и 

определенную систему взглядов, а также уникальные предметы поклонения 

своих предков. 

В представленной исследовательской работе отображены не просто изыс-

кания в изучаемой области истории России, а взгляд на будущее социума вели-

кой страны мира через призму сохранения традиций, людей, заслуживающих 

уважения благодаря своему умению верить и трудиться. 
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Авторами изысканий выступили прямые потомки поморских старообряд-

цев-беспоповцев. 

1653 год – время принятия «книжной правки» – изменение текстов книг 

богослужения и Священного писания (редактирование церковных книг). Имя 

«Iсус» стало писаться как «Iисус», в определениях свойств Святага Духа было 

убрано слово «Истиннаго», Царствие Божие стало описываться как настоящее 

время «несть конца», а не как будущее «не будет конца». 

Изменилось направление крестного хода не «посолонь», а против движе-

ния солнца. 

 

Рис. 2. Христос Спаситель (Панкратор), энкаустическая икона VI века  

из монастыря Святой Екатерины. Синайская Гора 

Самый сильный протест верующих вызвала замена на трехперстное знаме-

ние двуперстного, как указано на иконе «Христос Спасителя (Панкратор – ико-

нографический тип, или визуализация Христа)» из монастыря святой Екатери-

ны. Двуперстие, проецирующее двойную природу Спасителя (бог и человек). 

Три согнутых пальца – демонстрирующие Троицу, перевернув саму природу 

знамения заставили возмутиться старообрядцев «Троицу распинаете!». 
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Христос Спаситель (Пантократор), энкаустическая икона VI века из мона-

стыря Святой Екатерины, Синайская Гора (рис. 2) характеризует старообрядче-

ские образы – отсутствие румянца на щеках святых и двуперстное знамение. Не 

отменили старообрядцы и земные поклоны [1, с. 32]. 

Идея патриарха объединить всех православных христиан под скипетр рус-

ского царя и престол патриарха Москвы призывала кардинально изменить ли-

тургические тексты и исправить православные книги. Никон, проводя церков-

ные реформы, хотел привести все несоответствия русских обрядов и богослу-

жебных текстов к единству уставов новогреческих. 

Реформы носили весьма жесткий характер и те, кто отказывался им подчи-

няться (почуяв измену церкви и государства) автоматически попадал в когорту 

раскольников. 

Далее происходит деление раскольников старообрядцев на: 

1. Поповцев. По общей системе догматов Поповцы не слишком явственно 

отличаются от православных христиан, но церковные традиции и богослужеб-

ные книги у них остаются дониконианские. 

2. Беспоповцев. Более жесткое в своих традициях течение, отвергающее 

новые постановления. Беспоповцы отказались от духовенства после смерти 

священников старого рукоположения. 

Но и далее более трепетное отношение к традициям своих предков приво-

дит к разделению старообрядцев-беспоповцев. Три ветви беспоповцев пред-

ставляют собой согласия (рис. 3): 

1. Поморское согласие. Родословие поморцев начинается от отцов Соло-

вецкого монастыря в 1694 году. Тогда на реке Выг было основано Выговское 

общежительство. В начале XIX века общины староверов-поморцев основали 

крупные экономические центры Севера России. 

2. Федосеевское согласие. Несогласные с решением поморцев заключать 

брачные союзы без участия священства основали Федосеевское и Филлипов-

ское согласия. Федосеевцев отличал весьма строгий аскетизм и непримири-

мость с государственными канонами. 
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3. Филлиповское согласие. Называя себя старопоморцами отвергают крест 

с «пилатовой надписью», не допускают новоженства. 

 

Рис. 3. Признающие и не признающие священство старообрядцы 

Скоропалительная реформа патриарха Никона заставила простой русский 

народ переосмыслить отношение к религии и церкви. Миллионы простых ве-

рующих людей отдалились от церкви и, практически, на два с половиной столе-

тия раскололись на несколько непримиримых лагерей (или согласий). Россия 

старообрядческая – новое понятие, появившись в 1650–1660 годах зафиксиро-

вало устойчивые соотношения одного народа, искусственно разделенного по 

вероисповеданию. 

Во времена гонений староверы, стараясь уберечь традиции и верование, 

основали общины в отдаленных от крупных центров местах. Нижегородский 

край, находясь в середине России и Поволжья стал центром поповского страро-

обрядчества. Так же староверы-поповцы обосновались в Донской области. В 

Стародубье (Черниговская и Брянская области) благодаря близости Литвы и 

Польши старообрядцы ощутили ослабление преследований и терпимое отно-

шение местного управления. Крупная область сторообрядцев-поповцев, близ-

кая к Москве – Гуслицы (восток Подмосковья) включает в себя около шестиде-

сяти населенных пунктов и города Воскресенск и Егорьевск [3, с. 56]. 
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Тяжелее всего пришлось беспоповцам, селившимся в глухих необжитых 

местах. Известны общины побережья Белого моря и Олонецкой провинции 

(поморцы), Амурского края («семейские» – переселяемые целыми семья-

ми) [4, с. 102]. В Забайкалье уезжали и поповцы и беспоповцы по приглашению 

графа Николая Николаевича Муравьева, бывшего губернатором Восточной Си-

бири. Беспоповцы Нижегородской земли известны на реке Керженец и в местах 

средней Волги. 

На Юге России и в Прибалтике немногочисленные общины староверов, 

чаще поповцев. Репрессии и гонения заставляли переселяться староверов це-

лыми семьями практически из одного края России в другой. 

 

Рис. 4. Семья Пиголкиных 1968 год 

На фотографии (рис. 4) из семейного архива авторов данной рукописи Ан-

на Ивановна и Иван Васильевич Пиголкины (в центре с детьми) бежали от ре-

прессий сначала на Амур в Благовещенск, затем в Подмосковье (начало XX ве-

ка). Вернувшись в родное село Фокино И.В. Пиголкин был арестован и сослан. 

Только в настоящее время, анализируя географию поселений старообрядцев ав-

торам удалось осознать далеко не случайный выбор мест переезда Пиголкиных 

(Благовещенск и Подмосковье). По семейным преданиям Анну Ивановну и 
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Ивана Васильевича предупреждали и советовали куда уехать и как обосновать-

ся. Дочь Пиголкиных (рис. 4, крайняя слева) Камнева Зоя Ивановна оставалась 

с детьми дома в Фокино и смотрела за домом (родовым гнездом), преследова-

ниям она не подвергалась, хотя до последних дней была верующим последова-

телем своих родителей. 

Село Фокино (известное место обоснования старообрядцев-беспоповцев) 

находится в самом живописном месте средней Волги [5, с. 46], располагаясь в 

низовьях реки, дорогие двухэтажные дома сельчан своими окнами смотрят на 

дальние просторы Заволжья (рис. 5). 

 

Рис. 5 Заволжские дали с высокого берега села Фокино 1968 год 

Строительство плотины и, вследствие этого, заболачивание поймы реки 

Волги внесли свои коррективы в ландшафт Фокинской долины. Большая часть 

улиц села располагалась всегда на высокой горе, но фокинские рыбаки предпо-

читали строиться под горой (рис. 5), там же располагались их сады и лодочные 

станции. Следует отметить, что в период половодья – ранней весной, вся улица 

затоплялась и жителям приходилось на месяц уходить жить к родственникам на 

горные улицы села. Рыбаков никогда это не останавливало и многие столетия 

улица вдоль берега реки всегда считалась одной из центральных, при этом там 

же происходили и культурные мероприятия сельчан. В богатых домах Слуды 

имелись молельные избы куда приходили старейшины на советы. 
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Рис. 6. Пиголкин Иван Васильевич с правнуками 

На фотографии (рис. 6) И.В. Пиголкин – старейший старообрядец села Фо-

кино Нижегородской области с правнуками в 1968 году. В 50-х годах прошлого 

столетия Иван Васильевич был арестован и сослан. В 56 году по настоянию его 

внучки Камневой Марии Ивановны был отпущен из лагерей и прожил до 

1972 года. 

 

Рис. 7. Могила Пиголкина Ивана Васильевича 1972 год.  

У могилы один из авторов монографии Куклина Ирина Геннадьевна 

 

На фотографии (рис. 7) могила И.В. Пиголкина в старообрядческой части 

фокинского кладбища. Интересно, что крест установлен не верно. М.И. Камне-

ва (внучка И.В. Пиголкина) настояла и через год крест был выкопан и повернут 
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в нужную сторону. Истинно верующие люди не могли ошибиться и поставить 

крест, изменив направление скошенной перекладины. Зная трепетное отноше-

ние к вере своего деда, Мария Ивановна Камнева (комсомолка, коммунистка, 

абсолютно отказавшийся от веры в Бога человек) очень переживала из-за не-

правильной ориентации креста на могиле любимого ею человека. Человека, ко-

торый в годы Великой Отечественной Войны после гибели отца Марии и Нины 

Камневых (настоящий отец погиб под Старой Руссой в 1941 году в Великую 

Отечественную Войну) заменил им отца. 

С любовью и почтением Мария Ивановна относилась и к отчему дому – 

наследной усадьбе, о богатстве которой можно судить по фотографии (рис. 8) 

где М.И. Камнева с племянниками и дочерью у входа в дом. Кованые окна и 

двери первого этажа фокинских домов предвещают богатое убранство внутрен-

них помещений. 

 

Рис. 8. Родовой дом Камневых в селе Фокино 

Село Фокино Нижегородской области можно назвать одним из самых бо-

гатых небольших поселений старообрядцев России. 

Крупное поселение Фокино упоминается в духовных грамотах Грозного 

Иоанна IV Васильевича и князя Михаила Ивановича Воротынского. Датой воз-

никновения села считается 1569 год – по записи о «переделе» собственности 

князя М.И. Воротынского «Одоев с Чернью да Новосиль со всем уездом тех го-
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родов... государь царь и великий князь Иван Васильевич всеа Росии ту мою 

вотчину взял на себя, государя, а в то место пожаловал, дал мне Стародуб Ря-

половский …, да в Муромском уезде село Мошок со всеми деревнями того се-

ла, да в Нижнем Новеграде село Княинино, да к тому же селу Княинину в Ва-

силегород(цком) уезде Фокино селище со всеми угодьи того села К(ня)инина и 

з бортными лесы и до Волги, и Фокина сели(ща) деревни и починки, и слободы, 

и пустоши, и з бортными лесы, и со всеми угодьи, что к тому селу Княинину и 

к (Фо)кину селищу всяких угодий». 

По легенде название село получило в честь разбойника (богатыря) Фоки, 

но исторических источников, подтверждающих данный факт, не существует. 

Но, последние исследования авторов данного исследования показывают, что 

именование Фокино возникло скорее всего по имени святого Фоки Синопского, 

погибшего за веру в поселении на берегу моря. 

В Советской России было принято считать, что старообрядчество обосно-

вывалось и развивалось в глухих уголках России, где отсутствие просвещения и 

прогресса давало возможность основываться консервативности. Но вниматель-

ное изучение мировой географии распространения раскольников позволило 

сделать вывод, что именно беспоповщина возрастала в районах, подпадающих 

под влияние передового Запада (северные старообрядцы близки к Швеции и 

Прибалтике – и до сих пор известны местные общины Федосеевцев в Лифлян-

дии). Северный край Холмогоры, Архангельск, близость с Швецией преобра-

жает в центры экономической жизни и организует очаги распространения бес-

поповского старообрядчества. Получая разрешения властей, староверы пересе-

лялись в Сувалкско-Сейненский и Августовский регионы Польши в начале XIX 

века. Чаще всего это были выходцы из Псковской, Новгородской, Петербург-

ской, Тверской и Смоленской губерний. 

Отдельно можно рассмотреть целый пласт русского зарубежья, характер-

ная особенность которого – отсутствие ассимиляции и сохранение самобытно-

сти, древнерусского наследия среди инокультурного и иноязычного населения. 

Начало отъезда сторонников древлеправославного благочестия пришлось на 



Publishing house "Sreda" 
 

13 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

1667 год после Собора. Свободу вероисповедания старообрядцы получили в 

землях владений Османской империи (Добруджа). Новгородские и псковские 

старообрядцы-федосеевцы в начале 1700 годов бежали в Речь Посполиту. В ав-

стрийской Буковине было положено начало старообрядческой архиерейской 

кафедре, которая была преобразована в митрополию. Уникальное явление «за-

рубежная Древлеправославная Россия», имеющее плотные связи с московскими 

центрами. Однако, национальные и религиозные гонения во времена правления 

Александра III привели к переселению в США поморских старообрядцев. Упо-

минания о работах на шахтах Пенсильвании русских староверов беспоповцев 

относится к 1888 году. 

В 1905 году практически прекратилась религиозная эмиграция (в России 

объявлена свобода вероисповедания), которая возобновилась во время Граж-

данской войны. Первыми выехали представители буржуазии и потомки старо-

обрядческих родов (Сироткины, Рябушинские, Третьяковы и др.). В.П. Рябу-

шинский знакомил европейцев с русской иконописью, обосновав общество 

«Икона» в Париже и написав книгу «Старообрядчество и русское религиозное 

чувство». 

С 1920 годов по 1930 старообрядцы активно осваивали Китай. Отказав-

шись от коллективизации поповцы с Алтая переселились в Синьцзян. В сере-

дине 1930 годов беспоповцы стали осваивать Маньчжурию, занимаясь сель-

ским хозяйством около Харбина старообрядцы основали поселения: Медяна, 

Массаловка, Романовка и др. и избрали епископом Т.Д. Качалкина. В 1945 году 

многие староверы-мужчины были высланы в Сибирь, оставшиеся вернулись на 

родину. 

Дожидаясь благоприятного момента для возвращения на Родину потомки 

русских верующих хорошо ассимилировались, но благодаря традиционному 

укладу жизни старообрядцы сохранили русские корни и устои. 

В 1949 году в Китае победили коммунисты и старообрядцы были вынуж-

дены покинуть страну, переехав в Гонконг [2, с. 135], при помощи ООН затем 

они образовали поселения в США, Аргентине, Чили, Бразилии, Австралии, Ис-
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пании. Когда в США молодежь стала охладевать к соблюдению традиций, 

группа староверов переселилась в леса Аляски и занялась производством рыбо-

ловецких катеров. 

 

Рис. 9. И.В. Пиголкин (в центре) в Маньчжурии  

на строительстве железной дороги 

В 1974 году под влиянием Собора Русской православной церкви беспопов-

ские общины США, Латинской Америки и Австралии приняв священство были 

присоединены к Белокриницкой иерархии. 

В современную Испанию перебрались русские липоване – выходцы из Ру-

мынии. Расселяясь по странам Европы, старообрядцы всегда сохраняли 

древлеправославную веру, обычаи и традиции благочестивых прародителей. В 

Турине известна старообрядческая церковь давно. В Италии староверы обхо-

дятся без священников. Совсем недавно – около трех лет назад открылась ста-

роверческая церковь около Бильбао в стране Басков Испании. Приход образо-

вался из Румынии липованями после трудовой эмиграции 1990 годов прошлого 

века. 
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Тихоокеанское побережье Америки основали староверы после переселения 

сначала на север Турции, а затем через Китай, Бразилию, Аргентину. 
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