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ПОЛИЦЕЙСКИЙ НАДЗОР ЗА РАСКОЛЬНИКАМИ 
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX-НАЧАЛЕ XX ВВ.

POLICEMEN SUPERVISION FOR THE SECOND HALF 
OF THE SIXTH HALF OF THE XIX-BEGINNING 

OF THE XX CENTURIES

Введение: в современной России, в отличие от Российской империи и существовавшего в ней 
господства официальной православной религии, признаваемой властями, старообрядцы свободно 
исповедуют православную веру и не подвергаются дискриминации со стороны государства.

Предметом изучения в настоящей статье выступает деятельность местной полиции Российской им-
перии по надзору за носителями религиозного учения по старым обрядам русской православной церкви.

Материалы и методы: источниками исследования являются нормативные правовые акты, содер-
жащиеся в Полном собрании законов, Своде законов Российской империи и архивные документы. 
При проведении исследования применялись сравнительно-исторический и формально-юридический 
методы познания объективной действительности.

Результаты исследования: анализ законодательства и объективных причин, повлиявших на из-
менение политики веротерпимости по отношению к раскольникам, позволил установить, что с сере-
дины XIX века меры по реализации общего полицейского надзора за старообрядцами смягчаются и 
появляются дополнительные меры – по регистрации актов гражданского состояния.

Обсуждение и заключения: под воздействием либеральных идей, экономических и военных при-
чин, реализации программы по разрядке социальных противоречий к концу эпохи самодержавия в 
России полиция уже не осуществляла дискриминационные меры по отношению к старообрядцам, 
которые к этому времени получили возможность пользоваться своими гражданскими правами нарав-
не с православным населением.
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Introduction: in modern Russia, the Old Believers freely profess the Orthodox faith and are not 
discriminated against by the state, in contrast to the period of the Russian Empire and the dominance of the 
official Orthodox religion recognized by the authorities.

The subject of the study in this article is the activity of the local police of the Russian Empire to supervise 
the bearers of religious teachings on the old rites of the Orthodox Church.

Materials and Methods: sources of research are the normative legal acts contained in the Complete 
Collection of Laws, the Code of Laws of the Russian Empire and archival documents studied through 
general scientific and special research methods.

Results: analysis of legislation and objective reasons that influenced the change in the policy of tolerance 
in relation to the schismatics, made it possible to establish that since the middle of the 19th century the 
measures for implementing general police supervision for the Old Believers have acquired a different 
character.

Discussion and Conclusions: under the influence of liberal ideas, economic and military reasons, the 
implementation of the program for the relaxation of social contradictions by the end of the era of autocracy, 
the police did not discriminate against the Old Believers, who in their civil rights did not differ from the 
Orthodox population.
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Введение
В современной России Конституция РФ как ос-

новной закон гарантирует свободу совести и веро-
исповедания и право на выбор для исповедования 
любых религий и религиозных убеждений1. Но в 
истории Российской империи существует период, 
когда многочисленная старообрядческая община 
подвергалась гонениям и притеснениям со сторо-
ны государства. Ситуация начинает меняться толь-
ко во второй половине XIX века, когда в условиях 
нарастающего социально-экономического кризиса 
власти постепенно отказываются от жестоких ре-
прессий в пользу надзора за исповедованием этой 
разновидности православного учения.

С момента полного подчинения института рос-
сийской православной церкви государству в ходе 
упрочения абсолютистского режима у правитель-
ства возникла необходимость в сохранении авто-
ритета и непререкаемости православного учения. 
Одной из основных угроз этому власть видела в 
представителях православного течения, отверга-
ющих церковную реформу патриарха Никона (ре-
форма 1650-1660 годов). С этого времени людей, 
исповедующих православие по старым обрядам, в 
официальных документах и законодательстве ста-
ли называть раскольниками, а с момента возникно-
вения регулярных полицейских органов борьба с 
распространением «раскольнических ересей» ста-
ла их основной задачей. Политика веротерпимости 
по отношению к раскольникам менялась в различ-
ные периоды развития российского государства, 
что напрямую влияло и на характер полицейской 
деятельности.

Границы веротерпимости были нестабильны, 
так как власть в зависимости от социальных и эко-
номических причин, конкретной внутриполитиче-
ской и внешнеполитической ситуации сужала или 
расширяла ограничительные меры в отношении 
представителей старообрядчества. Изменялись эти 
границы в определенной степени под воздействи-
ем личной точки зрения монарха по вопросам веро-
терпимости по отношению к раскольникам.

Во время правления Николая I полицией приме-
нялись жесткие репрессивные меры по отношению 
к представителям старообрядчества. Они выра-
жались в уголовном преследовании за проповед-
ническую деятельность, пресечении совершения 
молитв и духовных треб. Полиция следила, чтобы 
раскольники не строили и не ремонтировали куль-
товые сооружения, запрещала переустройство кре-
стьянских изб в публичные молельни, не разреша-
ла вешать колокола и звонить в них.

Обзор литературы
Историография раскола, безусловно, пред-

ставляет достаточно серьезную проблему. За всю 
историю существования этого феномена накопи-
лось большое количество работ в зависимости от 
направлений научного исследования. До XIX века 
изучением раскола занимались исключительно 
богословы, при этом их исследования сводились 
к выводам о несостоятельности и вредности ста-
рообрядческого учения. Со второй половины XIX 
века возросла роль Министерства внутренних дел 
(далее – МВД) в борьбе с миссионерской деятель-
ностью старообрядческих обществ, в связи с этим 
изучением раскола активно занимались чиновники 
МВД. В работах отечественных правоведов-поли-
цеистов И.Е. Андреевского [1] и И.Т. Тарасова [2] на 
основе анализа законодательства и концептуальных 
принципов об обеспечении безопасности и благо-
состояния сформулированы полицейские меры по 
борьбе с распространением учения о расколе. При 
исследовании государственного устройства России 
рассматривал вопросы веротерпимости по отноше-
нию к старообрядцам и А.Д. Градовский [3]. 

В советской исторической литературе признан-
ным трудом в области исследования взаимоотно-
шений государства и церкви являются сочинения 
Н.М. Никольского, в которых он затрагивал вопро-
сы правительственной политики по отношению к 
сектантам и раскольникам [4]. Научный интерес 
представляют исследования постсоветского пе-
риода, в частности работа О.П. Ершовой [5], по-
священная изучению вопросов взаимоотношений 
государства и старообрядчества, а также иссле-
дование С.А. Лукьянова [6] о роли Министерства 
внутренних дел в обеспечении государственных 
основ веротерпимости. Из современных работ при-
влекают внимание исследования А.А. Сафонова [7] 
и А.С. Палкина [8].

Научная новизна проведенного исследования 
состоит в том, что автор рассматривает не на-
шедший отражения в трудах ученых-историков 
вопрос о реализации полицейскими органами 
правительственной вероисповедной политики по 
отношению к раскольникам. Со стороны полиции 
раскольники подвергались жестоким репрессиям, 
однако в условиях увеличения количества кре-
стьян, обратившихся в раскол, власти переходят 
от карательных мер к надзорным, заключающим-
ся лишь в недопущении отступления от право-
славной веры. В этих условиях старообрядцы не 
преследуются за то, что они являются носителями 
своего вероисповедания.

1 Конституция Российской Федерации // СЗ РФ. 2014. № 31, ст. 4398.  
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Материалы и методы
Эмпирическую базу исследования составили 

Полное собрание законов и Свод законов Россий-
ской империи. Для выявления особенностей при-
менения норм права местной полицией были ис-
пользованы подзаконные акты МВД и циркуляры 
губернатора Нижегородской губернии, содержащи-
еся в Центральном архиве Нижегородской области, 
впервые вводимые в научный оборот.

Методологическую основу исследования соста-
вил принцип историзма, следуя которому удалось 
рассмотреть события и факты в их хронологиче-
ской последовательности и взаимообусловленно-
сти и изучить события, связанные с изменением 
характера полицейского надзора за раскольниками 
после либеральных преобразований, постепенно 
вводимых со второй половины XIX века. Формаль-
но-юридический метод в синтезе со сравнитель-
но-историческим методом позволил сопоставить 
и выявить различия в регламентации полицейских 
мер в нормативных правовых актах в отношении 
раскольников в различные исторические периоды 
развития Российской империи.

Результаты исследования
После вступления на престол императора 

Александра II в государственной политике по от-
ношению к староверам произошли существенные 
изменения. Связаны они были в первую очередь 
с предстоящими либеральными преобразования-
ми, в которых Россия нуждалась давно вследствие 
развития буржуазных отношений, изменения об-
щественного сознания и внешнеполитической об-
становки. Либеральная государственная политика 
нашла свое отражение в законодательстве, закре-
плявшем обязанности полиции по надзору за ду-
ховным благочинием.

В МВД создавались специальные комиссии по 
выработке проектов новых нормативных доку-
ментов, регламентирующих правовой статус пред-
ставителей других вероисповеданий, в том числе 
и раскольников. Реализовывались меры по смяг-
чению репрессивной политики по отношению к 
староверам и сектантам.

Методы надзорной деятельности полиции за-
креплялись в Уставе о предупреждении и пресече-
нии преступлений. Заключались они в наблюдении 
за соблюдением раскольниками установленных по 
отношению к ним правил поведения, не допуска-
ющих проведения миссионерской деятельности, 
отправления духовных треб, строительства цер-
ковных сооружений.

В этот период на местном уровне обязанности 
по надзору за духовным благочинием возлагались 

на губернаторов, которые реализовывали данные 
направления деятельности посредством городской 
и земской полиции. Деятельность губернаторов и 
подведомственной им полиции из центра направ-
лялась Министерством внутренних дел. Много-
численные циркуляры МВД в адрес губернаторов 
в сфере правового регулирования общественных 
отношений между различными конфессиями, рас-
кольниками, сектантами и полицией составляли 
правовую основу деятельности по полицейскому 
надзору за религиозным благочинием в Россий-
ской империи на местном уровне. Так, например, 
в канцелярию Нижегородского губернатора в 1858 
году поступил секретный циркуляр, согласно ко-
торому подробно разъяснялись обязанности мест-
ной полиции по реализации предписаний Устава 
о предупреждении и пресечении преступлений, 
принятого в новой редакции в 1857 году,  и Указов 
Святейшего Синода. Потребность в этом возникла 
вследствие неточного и неправильного исполне-
ния местной полицией системы действий в отно-
шении раскольников.

В частности, полицейским чинам при произ-
водстве дознания по преступлениям, связанным с 
обращением в раскол, предписывалось строго раз-
делять нарушителей на отдельные категории: со-
вратителей в раскол и распространителей учений 
о расколе. Поскольку ст. 60 Устава о предупрежде-
нии и пресечении преступлений предусматривала 
ответственность только за совращение или скло-
нение кого-либо к расколу «под каким бы то ви-
дом ни было, чинить какие-либо дерзости против 
Православной Церкви или против ее священнос-
лужителей»1. Сами носители старообрядческого 
учения, рожденные в расколе, не преследовались. 
Исходя из этого, дополнительными циркулярами 
выделялись признаки, позволяющие разграничить 
носителей старообрядческого учения на совра-
щенных в раскол из православия и рожденных в 
расколе. 

Для более эффективной деятельности местной 
полиции в этом направлении, а также для предот-
вращения произвола по отношению к предста-
вителям старообрядчества циркуляр содержит 
подробное наставление, заключающееся в следу-
ющем: 

- основная цель взаимодействия светских и ду-
ховных властей – искоренение в народе расколь-
нических заблуждений, но меры принуждения 
по отношению к раскольникам могут принимать 
только полицейские власти. При обнаружении 
сведений, связанных с совращением в раскол, 
священнослужителям следует обращаться к сво-

1 Устав о предупреждении и пресечении преступлений. 1857 года// Свод законов Российской империи. 1857. С.13.
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им вышестоящим иерархам, а те, в свою очередь, 
если эти преступные действия носят чрезвычай-
ных характер и признаки конкретного преступле-
ния, докладывают полицейским властям;

- основной принцип – раскольники от рожде-
ния не преследуются за мнение о вере. Полиции 
необходимо следить за недопущением производ-
ства в публичной форме обрядов и ритуалов рас-
кольников и использования зданий и сооружений 
для этих целей1.

Существенным ограничением прав расколь-
ников являлось непризнание государством совер-
шаемых между ними браков и рождения детей. С 
точки зрения законодательства того времени брак 
являлся таинством, совершаемым православной 
церковью, к которой раскольники не относились. 
Факты рождения детей фиксировались церковью, 
соответственно, дети раскольников были незакон-
норожденными. Ситуация изменилась после всту-
пления в силу «Правил о метрической записи бра-
ков, рождения и смерти раскольников». Согласно 
данным правилам раскольники от рождения по-
лучали право заключать браки, устанавливался 
порядок метрической записи браков, рождения 
детей и смерти в специальных книгах. Местная 
полиция должна была следить за соблюдением 
этих требований2.

Реализация указанных мер на местном уровне 
зачастую вызывала вопросы у полицейских слу-
жащих. Губернские правления обращались в цен-
тральные органы за разъяснением некоторых по-
ложений недавно введенных в действие Правил. 
Например, в Полтавской губернии, не понимая 
смысла законодателя, чиновники уездного поли-
цейского управления не удовлетворяли заявления 
старообрядцев, родители которых состояли в рас-
коле не от рождения, в записи их брака и рождения 
детей.  Правительствующий Сенат, рассмотрев ра-
порт губернского правления по этому вопросу, дал 
соответствующие разъяснения, согласно которым 
записи браков и рождения следовало производить 
по заявлениям от раскольников по рождению без 
учета обстоятельств о статусе родителей (корен-
ные или совращенные в раскол) раскольников, по-
дающих заявления в установленном порядке3.

Вышеуказанные обстоятельства подтверждают 
имевшую место в период правления Александра II 
тенденцию к смягчению репрессивной политики 
по отношению к раскольникам. Несмотря на соб-

ственные консервативные убеждения, император 
Александр III демонстрировал преемственность 
религиозной политики своего отца. Более того, в 
первые годы пребывания на престоле Александр 
III предоставил старообрядцам широкие граждан-
ские права.

Данный факт объясняется прежде всего тем, что 
после отмены крепостного права крестьяне мас-
сово стали переходить в старообрядчество, дабы 
избежать постоянного надзора со стороны священ-
нослужителей, которые, по выражению Н.М. Ни-
кольского, «являясь агентами правительственной 
власти, тяготели над их судьбой и достоянием»4. 
Исходя из этого, правительство не могло ничего 
противопоставить такой форме протеста со сто-
роны населения. Потеряв значительные людские 
ресурсы для пополнения армии и восполнения ра-
бочей силы, власть вынужденно пошла на уступки 
и сняла некоторые ограничения в правовом статусе 
раскольников. Преобразования были закреплены 
в «Высочайше утвержденном мнении Государ-
ственного Совета от 3 мая 1883 г. "О даровании 
раскольникам некоторых прав гражданских и по 
отправлению духовных треб"», согласно которо-
му раскольникам были выданы паспорта, наравне 
с остальными разрешались торговля и промысел и 
допускалось замещение некоторых общественных 
должностей. Старообрядцы без опасений могли 
молиться, исполнять требы, выполнять обряды. 
Вступление в силу этих норм повлекло измене-
ние существующих полицейских мер по надзору 
за духовным благочинием, закрепленных в Уставе 
предупреждения и пресечения преступлений, пере-
изданного в 1890 году.

К концу XIX века российские правоведы-по-
лицеисты по-прежнему признавали заведомую 
вредность раскольничества в нравственном, по-
литическом и общественном отношении к господ-
ствующей вере и, проанализировав российское 
полицейское законодательство, выделяли опре-
деленные меры для сохранения главенствующей 
роли православной церкви в стране. В частности, 
И.Т. Тарасов в качестве таковых выделял преду-
преждение и пресечение распространения раскола 
и совращения в иноверчество5. Именно в преду-
преждении преступлений, связанных с обращени-
ем православных в раскол, состоит суть надзор-
ной деятельности, осуществляемой полицией по 
отношению к старообрядцам к концу XIX века.

1 ЦАНО. Ф. 342. Oп. 1. Д. 5. Л. 30.
2 ПСЗ РИ, Собр. 2, Т. XLIX . № 53391.
3 ЦАНО. Ф. 342. Oп. 1. Д. 5. Л. 31.
4 Никольский Н.М. Раскол и сектантство во второй половине XIX в. // История России в XIX веке. СПб.: А. и И. Гранат, 
1907-1911. С. 235.
5 Тарасов И. Т. Очерк науки полицейского права.  М., 1897. С.219.
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В начале XX века церковь и царское прави-
тельство во главе с Николаем II в свете распро-
страненных в обществе идей о свободе совести и 
вероисповедания осознают необходимость даль-
нейшего изменения религиозной политики.

17 апреля 1905 года вступает в силу указ «Об 
укреплении начал веротерпимости». Нормы, со-
держащиеся в указе, уравнивали в правах пред-
ставителей всех вероисповеданий, допускали 
переход из одной религии в другую, разрешали 
свободное производство обрядов, предусмотрен-
ных другими религиями1.

С учетом всех изменений, произошедших в по-
литике государства, законодательстве и правовой 
мысли, в 1916 году издается Устав благочиния и 
безопасности, заменивший Устав о предупреж-
дении и пресечении преступлений. Что касается 
правовых норм, регулирующих отношения между 
государством, старообрядческими общинами и 
православными, то Устав благочиния, в отличие от 
предыдущих изданий Устава о предупреждении и 
пресечении преступлений, не содержал ограничи-
тельных мер по отношении к староверам. Нормы, 
содержавшиеся в четвертом отделении Устава под 
названием «О старообрядцах и сектантах», имели 
в основном дозволяющий характер и определяли 
порядок отправления обрядов, получения разре-
шения на строительство помещений для соверше-
ния богослужений. Устав предусматривал деление 
вероучений, называемых до 1905 года «расколом», 
на три группы: 1) старообрядческие согласия; 2) 
сектантство; 3) последователи изуверных учений, 
преследуемые в уголовном порядке2. 

Обсуждение и заключения
Таким образом, политика государства, направ-

ленная на предупреждение и пресечение религи-
озных преступлений, с середины XIX века претер-
пела серьезные изменения в сторону смягчения 
репрессивных мер по отношению к представите-
лям православного учения по старым обрядам.

Под воздействием либеральных изменений, 
в которых нуждалась Российская империя, нахо-
дившаяся в глубоком социально-экономическом 
кризисе, во время правления Александра II корен-
ные раскольники перестали преследоваться за их 
мнение о вере, а впоследствии получили право 
на заключение браков и законное рождение де-
тей, регистрируемых местной полицией. Данное 
преобразование закрепило новую форму надзора 
за населением, исповедующим раскольническое 
учение.

Несмотря на консервативную политику, про-
водимую Александром III, раскольники получили 
практически равные гражданские права с осталь-
ным православным населением и не преследова-
лись полицией за отправление религиозных обря-
дов и строительство культовых сооружений.

В условиях усугубления социальных проти-
воречий в начале XX века царское правительство 
предоставило полную свободу вероисповедания, 
при этом сохранив господствующий статус пра-
вославной религии. К старообрядцам больше не 
применялось наименование «раскольники», они 
получили весь комплекс гражданских прав, в том 
числе позволяющий проводить миссионерскую 
деятельность.

Вышеуказанные изменения по мере вступле-
ния в силу находили свое отражение в основном 
полицейском законе – Уставе о предупреждении 
и пресечении преступлений. В условиях смягче-
ния репрессивной политики полиция постепен-
но освобождалась от обязанностей, связанных с 
предупреждением и пресечением совершаемых 
старообрядцами духовных обрядов, строитель-
ства религиозных сооружений, миссионерской де-
ятельности. В результате к 1917 году надзор поли-
ции за раскольниками состоял лишь в наблюдении 
за совершением религиозных обрядов, не наруша-
ющих общественный порядок и благочиние.

1 ПСЗ РИ. Собр. 3, Т. XXV. C.257.
2 Устав благочиния и безопасности // Свод законов Российской империи.  Пг., 1916. Т. XIV. С.12-13.
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