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В статье освещаются взгляды народника Я.В. Абрамова по вопросу о сво
боде вероисповедания в Российской империи во второй половине X IX  в. Раскры
вается связь данной темы в творчестве публициста с его общей концепцией
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социального прогресса, в рамках которой старообрядчество и сектантство яв
лялись одними из ведущих факторов построения в стране небуржуазного обще
ства.

Во второй половине XIX в. многие народники, как революционные, так и ре
форматорские, обратились к проблеме старообрядчества и религиозного сек
тантства. В народных религиозных движениях представители демократической 
интеллигенции надеялись увидеть воплощение исконно присущих, по их мнению, 
российскому крестьянству небуржуазных идеалов социального жизнеустройства. 
Среди народников, кто рассматривал данную проблему на теоретическом уровне, 
следует выделить Я.В. Абрамова. В его теории социального прогресса существен
ное место занимала тема свободы вероисповедания в Российской империи. Целью 
статьи является освещение взглядов народника о роли и месте вопроса о свободе 
вероисповедания в общественном развитии страны.

Яков Васильевич Абрамов(1858-1906) рассматривал пореформенные религи
озные движения как социальную силу в народе, способную в союзе с интеллиген
цией противостоять развитию капиталистических отношений в крестьянском мире. 
Значение религиозных диссидентов подчеркивалось их стремлением к творческой 
социальной деятельности, не только сохраняющей лучшие черты общинно-артель
ного уклада жизни, но и видоизменяющей его в рамках создания оригинальных 
общественных форм, построенных на коммунитарных принципах [6, с. 155].

Вместе с тем, новые общественные формы, создаваемые религиозными нон- 
корформистами, могли не закрепиться на русской «почве» из -  за отсутствия в 
стране свободы вероисповедания. В отношении сектантства и старообрядчества 
правительство осуществляло политику гонений и репрессий. Абрамов неоднократ
но подчеркивал роль преследований в разрушении хозяйственных братств религи
озных диссидентов. Так, в результате депортации сектантов был разрушен комму- 
нитарный союз духоборческих общин на Молочных водах в Таврической губернии 
[1, с. 35-50]. Из-за гонении распались трудовое братство «общих» и другой анало
гичной секты в Тамбовской губернии [2, с. 39; 4, с. 131]. Абрамов даже, вероятно, 
из-за опасения спровоцировать преследования, отказался, описывая религиозное 
пространство Юга России, дать точные сведения о местоположении тех общин сек
ты «шалапутов», где практиковались коллективистские способы ведения хозяйства 
[2, с. 40]. '

Таким образом, религиозная политика, проводимая царским правительством, 
оказывалась важным фактором, который способствовал развитию капитализма в 
Российской империи. Стеснения и преследования религиозных нон-конформистов 
содействовали закреплению в обществе товарно -  денежных отношений, убирая 
с их пути социально - нравственный противовес в виде общинно -  коллективист
ских хозяйственных союзов. Отсюда -  требование публициста даровать сектантам 
и старообрядцам право свободно исповедовать свои религиозные убеждения. Этой 
проблеме народник посвятил целую статью «К вопросу о веротерпимости». В ней 
автор произвел критический анализ взглядов той части общества, которая ратовала 
за ужесточение религиозной политики по отношению к религиозным диссидентам. 
Публицист доказывал, что сектанты и старообрядцы не являются ни противниками 
«общественного порядка», ни тем более врагами государства; что их интеллекту
альный и нравственный уровень значительно выше аналогичного уровня остально
го православного населения и что поэтому они не могут оказывать развращающе
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го влияния на него. Особо подчеркивалась роль преследований на рост народных 
религиозных движений. В заключение статьи автор ставил риторический вопрос: 
«Или, в самом деле, наши клерикалы боятся, что, с наступлением полной религи
озной свободы в России, все православные уйдут в раскол? В таком случае, нужно 
высказать это откровенно, без всяких экивок» [3, с. 175].

Кроме этого, существовал еще один аспект проблемы свободы вероиспове
дания в доктрине публициста. Как и другие народники -  реформаторы, Абрамов 
не идеализировал старообрядчество и сектантство. Он выделял и «темные пятна» 
в их жизни. Например, фанатизм, мистицизм, изуверство, разврат. Но все эти не
гативные явления народник, так или иначе, связывал с репрессивной политикой го
сударства в отношении религиозных нон-конформистов. Так, преследованиями он 
объяснял развитие мистицизма в некоторых «шалапутских» общинах. «Нелепые, 
противообщественные» секты («скопчество», «морельщики», «подпольники» и др.) 
также, по мнению народника, «появились вследствие гонений и стеснений». Кроме 
того, «безнравственная жизнь» в некоторых религиозных движениях практикуется 
«именно из-за... гонений и преследований» [5, с. 1257-158; 2, с. 42; 3, с. 148]. Ве
роятно, все эти явления народник считал неестественными в жизни «религиозных 
отщепенцев». «Темные пятна» исчезнут, как только в России будет установлена 
полная свобода вероисповедания [5, с. 157-159].

Таким образом, вопрос о свободе вероисповедания в теории социального про
гресса Абрамова имел одно из определяющих значений. Репрессивная политика, 
проводимая царским правительством, по мнению народника, кроме стимула к воз
никновению «темных пятен» в жизни старообрядцев и сектантов, могла свести на 
нет все их усилия по созданию новых общественных небуржуазных форм, открыв 
тем самым широкие возможности для закрепления в русской деревне капиталисти
ческих отношений. Эта точка зрения определила постановку публицистом на стра
ницах периодической печати данного вопроса и необходимость его положительного 
решения.
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