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ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СТАРООБРЯДЦЕВ 
В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.

Присоединение к Российской империи в результате трех разделов Речи 
Посполитой значительных территорий с поликонфессиональным населе
нием привело к усложнению религиозной ситуации и потребовало внесе
ния изменений в конфессиональную политику. На присоединенных бело
русских землях только 6% населения исповедовали православие, 70% были 
униатами, 15% -  католиками, 7% -  иудеями, около 2% -  протестантами. В 
конце XVIII -  начале XIX в. во всех белорусских губерниях жили и старооб
рядцы. К середине XIX в., согласно официальным статистическим данным, 
в Беларуси проживало около 71 тысячи старообрядцев. Наиболее много
численные группы старообрядцев проживали в Гомельском повете -  11% 
от всего населения. Стратегической задачей конфессиональной политики 
властей всех уровней было укрепление позиций православия на присоеди
ненных землях. В этом контексте следует рассматривать и законодательные 
акты, регламентирующие правовое положение старообрядцев [1].

В первой половине XIX в. были изданы десятки указов и постановлений, 
ограничивающих права старообрядцев. В целом законодательство в этой сфе
ре носило довольно жесткий характер. Шаг за шагом власти стремились «если 
не к совершенному уничтожению, то по крайней мере к уменьшению как ре
лигиозного их значения, так и политической важности хяавнейших и могу
щественнейших их толков» [2]. Уже в 1797 г. был введен запрет на переход из 
православия в «раскол». Для усиления контроля над старообрядцами в 1805 г. 
издается указ о введении метрических книг в местах их проживания. С 1820 
г. вводится надзор за раскольниками-беспоповцами, а губернаторы получили 
распоряжение о введении паспортного режима среди старообрядцев [3].

Правительство, опасаясь распространения влияния старообрядцев на 
православное население, всячески ограничивало контакты между ними, 
в том числе и путем введения запрета на межрелигиозные браки. В ука
зе 1835 г. преписывалось: «...с раскольниками, сочетающимися браком с 
правоверными в раскольнических церквах, домах и часовнях, равно и по
пами их, или иными лицами, совершающими таковые браки, поскупаємо 
было на общих основаниях как с совратителями, т.е. предавать суду для 
поступления по законам» [4]. Еще более жестким было законодательство, 
касающееся семей старообрядцев-беспоповцев. По указу 1850 г. жены бес
поповцев, не признающих венчания, не могли быть записаны таковыми и 
вносились в списки семей, к которым относились по рождению, а дети в 
ревизские списки записывались как незаконнорожденные.
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27 мая 1820 г. вышел в свет императорский указ «О неопределении в обще
ственные должности раскольников», в котором предписывалось: «... 1. В горо
дах, посадах и волостях, в коих находятся жители православного исповедания, 
какое бы ни было число оных, всегда их определять к должностям. В тех же 
случаях, когда число сих жителей будет весьма ограничено, допускать к заня
тию по выборам мест и раскольников, приемлющих священство» [5]. Формаль
но не запрещало участие раскольников в общественной жизни постановление 
1835 г., в то же время оно содержит перечень должностей, на которые могут 
избираться старообрядцы [6]. В 1837 г. старообрядцы были лишены прав на 
получение знаков отличия и почетных званий. С 1852 г. в приграничных запад
ных губерниях старообрядцам было запрещено приписываться к городскому 
купечеству, т.к. императорским указом предписывалось при объявлении купе
ческих капиталов раскольниками требовать свидетельства о принадлежности 
к Православной Церкви безусловно или на правах Единоверия [7].

Гражданские права старообрядцев в первой половине XIX в. ограни
чивались и многими другими указами и постановлениями центральных и 
местных властей, в том числе и решениями созданных во всех губернских 
городах секретных совещательных комитетов по делам раскольников. Кро
ме того, с 1829 г. губернаторы получали выписки из «Высочайше утверж
денных постановлений о раскольниках», а с 1830 г. запрещался въезд в Рос
сийскую империю старообрядцев-иностранцев [8].

«Преодолеть раскол» с помощью жестких мер, в том числе и законодатель
ного ограничения гражданских прав старообрядцев, властям в первой половине 
XIX в. не удалось. Но под давлением изменившихся обстоятельств и в условиях 
непризнания государством загонности раскольничьих общин постепенно росло 
число старообрядцев, признающих паспорта, гражданские браки, молитву за 
царя, отмечены и случаи перехода старообрядцев в православие и единоверие.
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