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П
ерефразируя1известные слова Тол-

стого, можно сказать, что каждая 

западноевропейская страна шла к 

современности схожим путем, но каждое 

государство вне этого узкого круга модер-

низировалось по-своему. История эконо-

мического развития России во многих от-

ношениях отличалась своеобразием. Если 

производственные технологии в основном 

импортировались из Европы, то культур-

ные контексты и институциональные меха-

низмы, в рамках которых осуществлялись 

такие процессы, как накопление капитала, 

1 Джеймс Л. Уэст учился в Принстонском универси-

тете у Сирила Блэка, крупного представителя «школы 

модернизации». 1969 – 1970 и 1978 – 1979 годы Уэст про-

вел в Советском Союзе. Научная карьера этого истори-

ка посвящена изучению купечества и промышленников 

в контексте политики и общественной жизни позднего 

периода императорской России. Он был соредакто-

ром вышедшего в 1991 году и получившего широкую 

известность сборника, в котором рассматривались 

проблемы «образованного общества» и обществен-

ной жизни в поздний период существования импера-

торской России, а также соредактором выпущенной 

в 1999 году книги о купеческой Москве.

возникновение предпринимательства, наем 

рабочей силы и организация производства, 

часто не имели аналогов вне России.2

Две особенности — одна структурная, 

другая культурная — определяли процесс 

экономического развития России. Для рос-

сийской экономики был свойствен ярко вы-

раженный дисбаланс между господствующим 

государственным сектором, формировав-

шимся в традиции патримониального абсо-

лютизма, и куда более скромными частными 

предприятиями, появившимися в его тени. 

Это слабейшее негосударственное течение, 

развиваясь, вступало в культурное противо-

речие с глубоко укорененным коллективным 

этосом, сложившимся в крестьянской культу-

ре, но никоим образом не ограниченным од-

2 Материал предоставлен издательством «Три квад-

рата» и впервые был опубликован в международном 

сборнике российских и американских историков под 

редакцией профессора У. Брумфилда (Университет Ту-

лейн, Новый Орлеан), академика Б. В. Ананьича (Санкт-

Петербург) и доктора исторических наук Ю. А. Петрова 

(Москва) — «Предпринимательство и городская куль-

тура в России, 1861 – 1914».
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ним крестьянством, — этосом, осуждавшим 

личную инициативу с целью получения част-

ной прибыли. Со времен Петра I государст-

венные отрасли промышленности финанси-

ровались и управлялись централизованно, 

и во главе их обычно стояли аристократы и 

иностранные специалисты. Частные промыш-

ленные заведения, влача убогое существова-

ние на задворках государственной власти, 

возникали в основном благодаря деятельно-

сти маргинальных и подчиненных групп: кре-

стьян, крепостных, а также национальных и 

религиозных меньшинств, в том числе (что 

особенно важно для нашей темы) по инициа-

тиве староверов, или старообрядцев3.

В данном очерке исследуется парадок-

сальная роль, которую старообрядчество 

сыграло в появлении и развитии частного 

предпринимательства в России. Здесь будут 

последовательно рассмотрены стадии взаи-

модействия между религиозной культурой 

старообрядцев и формированием самого 

энергичного частного (негосударственного) 

сектора, а именно хлопчатобумажной про-

мышленности Московского региона. Обозре-

ваемый период занимает более двух с поло-

виной столетий — от великого церковного 

раскола до большевистской революции.

Новые концепции 
старообрядчества

История старообрядчества, столь бога-

тая парадоксами и аномалиями, всегда да-

вала плодотворную почву для применения 

3 Для Европы характерна связь между религиоз-

ными меньшинствами и предпринимательской дея-

тельностью. Хорошо известна роль нонконформистов 

в Англии, гугенотов во Франции, квакеров и менони-

тов в Германии и евреев по всей Европе. В России, где 

многочисленное еврейское население было ограниче-

но чертой оседлости, в остальной части империи обра-

зовалось что-то вроде предпринимательского вакуума. 

Если поляки, прибалтийские немцы и армяне занима-

лись торговлей на периферии, то старообрядцы нача-

ли заполнять пустующую предпринимательскую нишу 

в Великороссии.

исторических теорий. У исследователей 

роли старообрядчества в развитии пред-

принимательства принято по традиции ссы-

латься на классическую работу Макса Ве-

бера «Протестантская этика и дух капита-

лизма»4. Неизменное присутствие религи-

озных диссидентов-старообрядцев среди 

первых предпринимателей естественным 

образом подталкивало историков к мысли 

рассматривать их как российский аналог 

веберовских предпринимателей-кальвини-

стов. Хотя этот подход весьма полезен для 

проникновения в мир религиозного инако-

мыслия и по-прежнему подсказывает инте-

ресные решения, современные историки, 

как правило, с подозрением относятся к та-

кого рода заемной мудрости, особенно ко-

гда дело доходит до всеобъемлющих обоб-

щений и широких аналогий с историческим 

опытом Запада. Современная наука изучает 

русский раскол, используя междисципли-

нарные подходы культурной антропологии 

и семиотики.

Разработка концепций старообрядчества 

как автономной «культурной системы» (ес-

ли пользоваться терминологией антропо-

лога Клиффорда Геерца)5 или «текстового 

сообщества» (как недавно предложил исто-

рик Роберт Крамми) бросает новый свет на 

культуру старообрядцев. В последнее вре-

мя Рой Робсон использует выдвинутое ан-

тропологом Дэвидом Шеффелем понятие 

«иконический принцип» для истолкования 

символических аспектов старообрядческой 

жизни и «теорию коммуникативного дейст-

вия» Юргена Хабермаса для объяснения их 

внутренней связи6.

4 См.: Weber M. The Protestant Ethic and the Spirit 

of Capitalism. London: George Alten and Unwin, 1976. 

См. русский перевод: Вебер М. Протестантская этика 

и дух капитализма // Вебер М. Избранные произведе-

ния. М.: Прогресс, 1990. С. 61 – 272.

5 См.: Geerti C. The Interpretation of Cultures. New 

York: Basic Books, 1973.

6 Robson R. R. Old Believers in Modern Russia. 

DeKalb: Northern Illinois University Press, 1995. P. 9, 10.
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Для наших целей могут быть полезны-

ми несколько подходов. Так, в пионерной 

работе покойного семиотика Ю. М. Лотма-

на установлен новый культурный контекст 

для изучения раскольников. В своей ра-

боте «Роль дуальных моделей в динамике 

русской культуры» Лотман утверждает, что 

в «глубинной структуре» русской истории 

преобладали бинарные оппозиции (госу-

дарство и народ, революция и реакция и 

т. д.)7. Эта господствующая модель «под-

черкнутой дуальности», продолжает Лот-

ман, препятствовала возможности появле-

ния в русской культуре «нейтральной ак-

сиологической сферы» (предположительно 

представленной на Западе существованием 

свободных городов, частного предпринима-

тельства и пространств, находящихся в ча-

стной собственности) — сферы, в которой 

могли формироваться динамические силы и 

автономные социальные институты. С точки 

зрения Лотмана, русская история полна ра-

дикальных и резких переломов, однако «но-

вые» формы и структуры, возникавшие во 

время этих катаклизмов, редко представля-

ли полный разрыв с прошлым. Новое, ско-

рее, попросту воспроизводило старые фор-

мы, «выворачивая их наизнанку» и сохра-

няя существенные черты предшествующих 

архаических структур. Хотя Лотман нигде 

специально не говорит о религиозной куль-

туре или экономическом развитии, намечен-

ная им перспектива открывает новые пути 

к пониманию того, каким образом взгляды 

и нормы поведения, определяемые как но-

ваторские, возникают в крайне традициона-

листской субкультуре, и заставляет предпо-

лагать, что эти новации несут на себе замет-

ный отпечаток старого.

Точно так же концепция «оружия слабых», 

предложенная антропологом Джоном Скот-

том, помогает многое понять в поведении 

таких подчиненных групп, как крестьянская 

7 Lotman Ju. Binary Models In The Dymanics of Rus-

sian Culture // The Seriotics of Russian Culturall History. 

Ithaca: Cornell University Press.

культура или диссидентское сообщество, ко-

гда они приходят в столкновение с властью 

правящих элит8. Модели уклонения и бегст-

ва, уход в еретические системы веры, всяко-

го рода подкуп и ниспровержение внешней 

власти формируют ядро тех типов поведе-

ния, которые питали предпринимательский 

этос притесняемых старообрядцев.

Постструктуралистская парадигма так-

же открывает новые аспекты старых про-

блем. Полемическая работа Мишеля Фуко — 

с ее намеренной «децентрализацией» обще-

принятой линейной истории, обращением 

к нелинейным моделям скачков и разрывов 

и вниманием к роли аутсайдерских групп, 

сопротивляющихся власти и отвергающих 

ее, — хорошо резонирует с историей ста-

рообрядчества9. Введенное Фуко понятие 

«аутсайдерский дискурс» может помочь по-

ниманию того, как диссидентские сообщест-

ва создают свои собственные параллельные 

миры — «гетеротопии» в терминологии Фу-

ко, в которых правила и табу доминирующе-

го дискурса ликвидированы или даже пере-

вернуты10. Концепции Фуко также могут быть 

полезны для понимания внутренней динамики 

раскола, ведь если где-то и можно отыскать 

универсум, в котором дискретность, разоб-

щенность и раздробленность эндемичны, — 

то это беспокойный мир старообрядчества.

Истоки старообрядчества

В истории России трудно найти более за-

гадочное для внешних наблюдателей собы-

тие, чем великий церковный раскол XVII ве-

8 См.: Scott J. C. Weapons of the Weak: Everyday 

Forms of Peasant Resistance New Haven: Yale University 

Press, 1984.

9 Полезное введение в изучение работ Мишеля 

Фуко см.: Michel FoilGault: Beyond Structuralism and Her-

meneutics. Chicago: University of Chicago Press, 1983.

10 См.: Foucault M. The Order of Things. New York: 

Vintage Books, 1970. Preface. См. русский пере вод: Фу-

ко М. Слова и вещи: Архе ология гуманитарных наук. М., 

1977. Введение.
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ка. На первый взгляд представляется неве-

роятной сама мысль о том, что могла быть 

нарушена жизнь целой культуры и разго-

реться настоящая гражданская война по по-

воду такого, казалось бы, незначительного 

вопроса, как вопрос о том, сколькими паль-

цами следует креститься — двумя или тре-

мя. Однако в действительности эта гранди-

озная борьба развернулась по гораздо бо-

лее серьезному поводу, чем просто обряд. 

Важно установить истоки раскола, чтобы 

уловить отличительные особенности старо-

обрядчества и осознать то огромное рас-

стояние, которое прошли старообрядцы от 

апокалиптического мистицизма до рацио-

нального экономического поведения11.

Старообрядчество родилось на свет на 

фоне катастроф XVII века: природных бедст-

вий, иноземного вторжения, закрепощения 

крестьян, народных восстаний и царей-са-

мозванцев. Эти страдания только укрепили 

и без того ревностную религиозность Мос-

ковской Руси. Средневековая русская вера 

была глубоко эсхатологична: в структуре 

человеческого существования абсолютное 

преимущество отдавалось вопросам спасе-

ния и искупления. В религиозной культуре, 

где тексты преимущественно отсутствовали 

и даже священнослужители часто не знали 

грамоты, материальность иконы, ладана, 

песнопения и жеста заполняла лакуну не-

доступного Писания как земные признаки 

божественного присутствия. В такой строго 

выдержанной религиозной традиции обряд 

играл центральную роль: точное соблюде-

11 См. классические исследования по истории цер-

ковного раскола: Conybeare F. Russian Dissenters. 

Cambridge: Harvard University Press, 1921; Bolshakoff S. 

Russian Nonconformity. Philadelphia: Weatminster Press, 

1950. Рассказы иностранцев о поведении старо об-

рядцев см.: Haxthausen, Baron von. The Russian Empire: 

People, Institutions, and Resources. London: Chapman 

and Hall 1856. Chap. 8; Leroy-Beaulieu A. Empire of the 

Tears and the Russians. New York: Knickerbocker Press, 

1902. Vol. 3. Наверное, самая яркая кар тина, рисую-

щая положение рас кольников в разгар раскола, дана 

в статье М. Чернявского: Cherniavsкiу М. Old Believers 

and the New Religion // The Slavic Review. 1966. Vol. 21.

ние долгой и сложной церемонии считалось 

вернейшим, если не единственным, путем 

к спасению.

При этом ожидалось, что спасение при-

дет немедленно. Московская религиозность 

была проникнута апокалиптическими ожи-

даниями конца света и второго пришествия 

Христа. Пророчество и чудо были особенно 

популярны в ту эпоху, когда мир, казалось, и 

вправду шел к своему концу. Старое миро-

созерцание рушилось и в буквальном смыс-

ле, поскольку в России рождалось самодер-

жавное государство с его патримониальны-

ми претензиями, указами о закрепощении 

крестьян и систематизирующими стратегия-

ми — государство, отменяющее старинные 

средневековые привилегии и подавляющее 

традиционные народные практики. Старооб-

рядчество возникло в контексте ширящего-

ся народного протеста против этого давле-

ния. Приверженцы раскола всегда утвер-

ждали, что они стоят на страже извечной 

свободы народа жить там, где ему хочется, 

и так, как ему хочется, управлять своими 

делами и выбирать себе священников. Ста-

рообрядческое движение всегда сохраняло 

это народное бунтарское содержание. Од-

нако именно спор по поводу ритуала помог 

этому движению сопротивления вырасти во 

внутренне цельную культуру протеста.

Церковный раскол был реакцией на ре-

формы честолюбивого патриарха Нико-

на, который, заняв патриарший престол 

в 1652 году, намеревался усилить церковь, 

а вовсе не ослабить ее. Никон пришел к 

власти с ясным сознанием своей миссии: 

превратить суеверную и шаткую, как ему ка-

залось, религиозную практику Московской 

Руси во внутренне цельную, однородную, 

изощренную веру, способную дать экуме-

нический ответ на светские и религиозные 

колебания, угрожавшие охватить всю Мос-

ковию. Ему казалось, что церковь находится 

в плачевном состоянии. Столетия нестрого-

го исполнения обрядов, суеверные наслое-

ния и ошибки переписчиков в церковных 

текстах совершенно извратили подлинную 
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веру Византийского православия. Он взял 

на себя исправление московских обрядов, 

богослужения и церковных книг, чтобы при-

вести их в соответствие с первоначальной 

киевской верой, унаследованной от греков 

на заре восточнославянской истории12.

Уверенный в правоте своей миссии ре-

форматора, Никон самолично ввел целый 

ряд литургических и текстуальных новаций: 

изменилось направление шествия вокруг 

храма, число освящаемых хлебов, написа-

ние имени Иисуса и, наконец, получившее 

широкую известность количество пальцев 

при совершении крестного знамения (вза-

мен московского двуперстия патриарх Ни-

кон ввел троеперстие как символическое 

исповедание Троицы).

Никонианские реформы пошатнули внут-

реннюю целостность московской религи-

озной культуры. Для миллионов истинно 

верующих никоновские исправления ос-

вященного веками божественного обряда 

превратились в вопрос о спасении всех 

православных душ. В результате движение 

религиозного протеста, активно взаимодей-

ствуя со всплесками народного недовольст-

ва крепостническим государством, сформи-

ровалось в мощную контркультуру, альтер-

нативную по отношению к культуре царей 

и патриархов.

Церковный раскол, в сущности, касался 

не столько веры, сколько власти, а именно 

права нового централизованного государ-

ства навязывать свою волю народу. Пред-

чувствуя рождение мощной оппозицион-

ной силы, власти — донельзя несвоевре-

менно — созвали в 1666 году церковный 

собор, призванный разрешить все споры. 

Греческие и византийские иерархи, при-

глашенные на собор, попросту не увидели 

12 Из новых исследований о ста рообрядчестве см.: 

Lupinin N. Religious Revolt in the XVIIth entury: The Schism 

of the Russian Church. Princeton: Kingston Press, 1984; 

Поздеев И. В., Смилянская Е. В. Мир старообрядче-

ства: Личность, книга, традиция. М., 1992; Michels G. 

Myths and Realities of the Russian Schism. Ph. D, Diss., 

Harvard University, 1991.

поводов для разногласий: обрядовые раз-

личия, говорили они, не ставят под угрозу 

фундаментальную догматику и, таким обра-

зом, с их точки зрения, несущественны для 

веры. Но к тому времени уже шли баталии 

по вопросам, вряд ли понятным внешним 

наблюдателям. Собор поддержал никони-

анские реформы и с характерной сурово-

стью отлучил сопротивлявшихся от церкви 

как раскольников13. Инакомыслящие могли 

истолковать эти важные события одним-

единственным образом: близок Апокалип-

сис, в России набирает силу Сатана, а сам 

царь — не кто иной, как Антихрист, о кото-

ром возвещено в Откровении Иоанна: «Кто 

имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это 

число человеческое: число его шестьсот 

шестьдесят шесть» (Откр. 13:18).

Подвергавшиеся заключению, пыткам 

и сожжению за свою веру, миллионы ста-

рообрядцев отдалились от русской культу-

ры духовно и физически: они бежали в при-

граничные и окраинные районы, чтобы спа-

стись от Антихриста и слуг его, к северным 

озерам, в дикие степи на южных границах, 

в сибирские леса. При Петре I, когда за-

падное влияние и жестокие репрессии при-

няли массовые формы, худшие опасения 

раскольников лишь подтвердились, а про-

должающиеся преследования укрепили их 

волю к сопротивлению.

Старообрядчество было самым глубо-

ким и длительным движением антицарист-

ского сопротивления, которое когда-либо 

возникало в России. Для людей, веривших 

в Антихриста и Апокалипсис, даже смерть 

на костре была желанна как мученичество. 

И действительно, в первые годы раскола 

наиболее фанатичные группы искали при-

бежища от исходившей от властей угрозы 

в самосожжении. Готовность и даже жела-

ние принять смерть делали неэффектив-

13 Правительство объявило ста рообрядцев расколь-

никами, но сами они не принимали этой ха рактеристи-

ки. По их утверждени ям, это не истинно верующие от-

кололись от церкви, а церковь предала народ.
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ными административные санкции и наказа-

ния против религиозных бунтовщиков. Ста-

рообрядцы поддержали стрелецкие бунты 

в конце XVII века и крестьянско-казацкие 

восстания Булавина и Пугачева в XVIII ве-

ке. Несмотря на все усилия режима выкор-

чевать эту «ересь», она неуклонно росла 

и распространялась в течение двух после-

дующих столетий, привлекая к себе самые 

независимые и энергичные элементы вели-

корусского населения14.

В самоизоляции от светского мира и друг 

от друга старообрядцы находили самые раз-

ные пути приспособления к обстоятельствам. 

Не вступая в спор с фундаментальными дог-

мами православной церкви, они начисто от-

рицали авторитет «никоновских» патриархов 

и священников, а также царя, в котором они 

видели настоящего хозяина церкви. Все ста-

рообрядцы по старинному обычаю крести-

лись двумя перстами. Но поскольку они бы-

ли рассеянны, обряды, которых они придер-

живались, отличались широкой вариативно-

стью. По признаку обряда раскольническая 

вера быстро разделилась на поповскую и 

беспоповскую, а последняя группа, освобож-

денная от структур какой-либо церковной ие-

рархии, расщепилась на десятки малых сект 

(«согласий»). Бесчисленные новые религи-

озные образования — такие как «поморцы», 

«странники», «федосеевцы», «филипповцы» 

или «молчальники» — плодились в течение 

всей истории старообрядчества15.

14 Старообрядцев было очень трудно сосчитать 

из-за их отшель нического характера, отдаленных мест 

обитания и недоверия к пра вительству. Официальная 

стати стика всегда давала заниженные цифры, а взгляд 

на эту проблему самих раскольников суммировала ста-

рообрядческая брошюра, опуб ликованная незадолго 

до револю ции. Она была озаглавлена: «Ста рообряд-

чество — два миллиона или двадцать миллионов?» Се-

годня принято считать, что в на чале XX века в России 

насчитывалось приблизительно 15 миллионов старо-

обрядцев.

15 Количество старообрядческих согласий превы-

шает три сотни. См. интересный позднесоветский об-

зор основных сект: Миловидов В. Ф. Старообрядчество 

и социальный прогресс. М., 1983.

Сначала разрозненные и изолирован-

ные, различные течения старообрядчества 

стали объединяться в самоуправляющиеся 

религиозные общины, и между этими аван-

постами устанавливались системы комму-

никации и взаимопомощи. Старообрядцы 

усовершенствовали классические страте-

гии сопротивления, характерные для под-

чиненных групп: сначала бегство и привер-

женность неортодоксальной вере, затем 

формирование коллективной самоидентич-

ности, противопоставленной остальному ми-

ру, и, наконец, создание, накопление и раз-

мещение материальных ценностей с целью 

уклонения от административных репрессий. 

Благодаря структуре защитной реакции на 

преследования и притеснения установилась 

прочная связь между старообрядчеством 

и экономической деятельностью.

Старообрядчество 
и возникновение русской 
трудовой этики

На первый взгляд старообрядцы могут 

показаться плохими кандидатами на роль 

модернизаторов России. Александр Гер-

шенкрон дал классическую формулировку 

парадоксу старообрядчества, заметив, что 

эти «почитатели религиозной стабильности, 

фанатичные враги церковных реформ, ир-

рациональные приверженцы буквы и жеста» 

тем не менее «стали энергичными новатора-

ми» в истории раннего русского капитализ-

ма16. Эволюция старообрядческой трудовой 

этики хорошо известна, она подробно ис-

следована Гершенкроном и другими учены-

ми17. Напомним вкратце суть проблемы.

16 Gerschenkron A. Europe in a Russian Mirror. Cam-

bridge: Cambridge University Press, 1970.

17 См. классические исследования по старооб-

рядческому предприни мательству: Kovalevsky Р. Le 

rascol et son role dans le devaloppement industriel de 

la Russie // Archives de la sociologic des religions. 1957. 

№ 3; Рындзюнский Я. Г. Старооб рядческая организа-

ция в условиях развития промышленного капита лиз-
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Рассеянные по отдаленным уголкам им-

перии, часто жившие нелегально или соби-

равшиеся группами для самозащиты, ста-

рообрядцы выработали стиль жизни, отли-

чавший их от простого народа как в прак-

тическом, так и в духовном аспекте. Эти 

люди умели постоять за себя, а приоритет 

Писания подразумевал, что доступ к тексту 

существенен для веры, поэтому старооб-

рядческие деревни часто отличались более 

широким уровнем образования по сравне-

нию с окружающим населением. Таким об-

разом, духовная потребность рождала цен-

ные практические навыки.

Старообрядцы также практиковали стро-

гий аскетизм: адептам предписывалось воз-

держиваться от алкоголя и табака; поощря-

лись усердие в работе, рассудительность и 

бережливость. Раскольники создали иной 

мир, специфичный ритуал и дискурсивное 

пространство, в котором взгляды и нормы 

поведения господствующей культуры оказа-

лись ликвидированы либо инверсированы. 

В духовном мире старообрядцев традицион-

ное отрицательное отношение к коммерче-

ской деятельности, личной инициативе и по-

лучению прибыли видоизменилось до проти-

воположности — в религиозно санкциони-

рованную культуру предпринимательства.

Гершенкрон учитывает — и отрицает — 

представление о том, что старообрядчест-

во представляет русский вариант веберов-

ской «протестантской этики»18. В теологии 

старообрядцев, утверждает исследователь, 

не было ничего, что санкционировало пред-

принимательство как таковое, не было ниче-

го подобного протестантскому «призванию» 

в понимании Вебера. И действительно, ста-

рообрядческая догматика не отличалась от 

официального никонианского православия, 

ма //  Вопросы истории рели гии и атеизма. 1950. № 1; 

Blackwell W. L Old Believers and Private Enterprise // Russia 

Economic Development from Peter the Great to Stalin. New 

York: New Viewpoints, 1974.

18 Gerschenkron A. Europe in a Russian Mirror. P. 31 

и далее.

которое мало поощряло какую-либо «трудо-

вую этику»19. Диссидентов отличало непроч-

ное положение притесняемого религиозно-

го меньшинства, и вот здесь-то, по мнению 

Гершенкрона, применима веберовская кон-

цепция «капитала парий»20. Изолированные 

и уязвимые, старообрядческие общины на-

чали культивировать нормы поведения, за-

метно отличающие их от окружающего «ни-

конианского» населения. Энергия, бережли-

вость и аскетическая самодисциплина стали 

наглядными признаками истинной веры, вы-

деляющими старообрядцев среди широких 

кругов духовно и материально обнищавшего 

крепостного крестьянства. Так, поколение 

за поколением, фундаменталистские нор-

мы старообрядчества служили рассадником 

привычек и взглядов, отличных от окружаю-

щей крестьянской культуры: стремление 

к избытку вместо минимума, необходимого 

для пропитания, постоянный труд вместо се-

зонных ритмов, долгосрочный расчет вме-

сто моментальной выгоды.

Старообрядцы оставались типичными 

аутсайдерами русской цивилизации, ради-

кальными ниспровергателями абсолютной 

власти царского режима. Для официальной 

государственно-церковной иерархии, равно 

как и для всей образованной России, старо-

обрядчество являлось загадочным и непо-

стижимым «другим». Сколь бы традицион-

ной ни была культура старообрядцев, сама 

их чужеродность по отношению к остальной 

России создавала культурное пространст-

во для появления новых взглядов и норм 

поведения. Вопреки ожиданиям Лотмана, 

предпринимательский капитализм, один из 

отсутствующих в России аксиологически 

нейтральных институтов, в действительно-

19 См. новаторское исследование предпринятых 

в начале XX века по пыток обнаружить трудовую эти-

ку в православном богословии: Rosenthal В. G. The 

Search for an Orthodox Work Ethic // Between Tsar and 

People: Educated Society and the Search for a Public 

Identity in Late Imperial Russia. Princeton: Princeton 

University Press. 1991.

20 Weber M. The Protestant Ethic. P. 96.
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сти был выпестован внутри одного из четко 

обозначенных полюсов русской культуры. 

В терминологии Фуко, изолированные ста-

рообрядческие общины и их характерные 

дискурсивные практики создали «гетерото-

пии», узлы сопротивления господствующему 

дискурсу. В этих антимирах нормы окружаю-

щего общества отрицались и переворачива-

лись, обвинения игнорировались, запреты 

нарушались. Старообрядцы были достаточ-

но свободны, чтобы заниматься предприни-

мательством и пожинать его плоды.

Эти обобщения высшего порядка нужда-

ются в оговорке: разумеется, были право-

славные русские, принадлежавшие к офи-

циальной церкви, которые также проявляли 

аналогичные предпринимательские качест-

ва. По иронии судьбы, удел «никонианских» 

купцов и крестьян-торговцев был, по-види-

мому, более тяжким, чем удел диссиден-

тов-раскольников, поскольку они противо-

поставляли себя русской народной культу-

ре, не имея религиозной санкции, клановых 

связей и общинных средств. Эти препоны, 

несомненно, подвигали многих купцов, испо-

ведовавших официальное православие, об-

ращаться в старую веру, таким образом по-

полняя ряды диссидентов и укрепляя связь 

между коммерцией и религиозной неорто-

доксальностью.

Накопление капитала 
в среде старообрядцев

В растущих поселениях трудолюбивых 

и аскетических раскольников вскоре начали 

накапливаться большие запасы коллектив-

ных богатств. Наверное, самым известным 

примером служит старообрядческое «обще-

жительство» на реке Выг к северу от Онеж-

ского озера21. Через несколько поколений 

21 См.: Crummey R. The Old Believers and the World 

of the Antichrist: The Vyg Community and the Russian 

State, 1694 – 1855. Madison: University of Wisconsin Press, 

1970.

после раскола «общежительство» Выг кон-

тролировало обширные лесные и водные 

ресурсы окружающих территорий. Другие 

раскольничьи общины на столь же отдален-

ных окраинах развивались тем же путем. 

Вскоре старообрядцы проникли в торговые 

системы Сибири и русского Севера, так что 

купцы, возившие товары по этим маршру-

там, предпочитали благоразумно обращать-

ся в старую веру, чтобы обеспечить себе 

покровительство этой мирной, но могуще-

ственной религиозной группировки.

После взрыва нетерпимости к инакомыс-

лящим в первые годы раскола администра-

тивные притеснения в основном ослабли, 

хотя новые волны репрессий периодиче-

ски возникали в течение двух последующих 

столетий. Для старообрядцев царский ре-

жим был враждебной и репрессивной си-

лой, и перед лицом его деспотической и не-

предсказуемой власти они крайне эконом-

но расходовали свои коллективные ресур-

сы. Подкуп и взятки служили первой линией 

обороны против церковных и полицейских 

властей, и эти средства защиты с высокой 

эффективностью использовались богаты-

ми старообрядческими общинами. Для рас-

кольников накопление богатства было во-

просом коллективного выживания.

В царствование Екатерины II, провозгла-

сившей себя образцом просвещенной тер-

пимости, старообрядцам была предоставле-

на возможность переместиться с отдаленных 

окраин в самый центр империи. Во время 

эпидемии холеры в 1770-е годы правитель-

ство предложило поповским и беспоповским 

согласиям учредить богадельни и больницы 

возле Рогожского и Преображенского клад-

бищ на окраинах Москвы. Эти «кладбищен-

ские общины» скоро стали эпицентрами воз-

рождения старообрядчества22.

22 См. новое исследование по ста рообрядческо-

му предпринима тельству: Ulianova G. N. Old Believers 

and New Entrepreneurs // Merchant Moscow: Images 

of Russia’s Vanished Bourgeoisie. Princeton: Princeton 

University Press, 1998.
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Богатство в Рогожской и Преображен-

ской общинах было коллективным. Ново-

обращенным, приток которых не иссякал, 

предписывалось передать свои накопле-

ния общине, оставив себе только скромные 

средства к существованию. Общинные бо-

гатства не оставались втуне: старообрядцы 

понимали, что обдуманные и прибыльные 

вложения необходимы для благосостояния 

всех членов общины. Поэтому купцам-ста-

рообрядцам предоставлялись кредиты под 

низкий процент, крепостным крестьянам 

предоставлялись займы для оплаты воль-

ной, а старообрядческая рабочая сила рек-

рутировалась в веру и получала поддержку 

от общины. Самые большие и самые актив-

ные резервы негосударственного капитала 

в России хранились в религиозных общи-

нах под неусыпным надзором суровых ро-

гожских и преображенских старцев. Позже 

растущие фабрики и мастерские преврати-

ли старообрядческий квартал Москвы в на-

стоящий индустриальный пригород.

Эволюция старообрядческих 
предпринимательских династий

Исторические пути старообрядчества 

и российского капитализма переплелись 

еще теснее вследствие войны 1812 года. 

Разрушительный пожар Москвы в так назы-

ваемый «французский» год уничтожил соб-

ственность солидных московских купцов, 

придерживавшихся официального право-

славия, так что очень немногие из этих се-

мей смогли восстановить свои состояния в 

последующие десятилетия. На их место хлы-

нул целый поток крестьянских разносчиков 

товара и купцов-коробейников из Подмос-

ковья, торгующих в розницу кустарной про-

дукцией — в основном тряпьем и тканями. 

Многие из новичков были старообрядцами. 

Именно из этой пестрой толпы странствую-

щих торговцев вскоре выросли новые пред-

принимательские династии московских куп-

цов: Морозовы, Рябушинские, Коноваловы, 

Гучковы, Солдатенковы и Хлудовы возводят 

свои роды к ранним адептам «древнего бла-

гочестия»23.

Энергичные и, наверное, более удачли-

вые представители этих коммерческих групп 

сумели сохранить свое скромное место в 

деловом мире до появления в 1820 – 1830-х 

годах новой технологии — производства 

хлопчатобумажных тканей с использовани-

ем паровых машин. Практический здравый 

смысл предпринимателей-старообрядцев 

возобладал над всеми религиозными пре-

дубеждениями, которые они питали против 

технических инноваций: эти изобретения 

вели к модернизации текстильной промыш-

ленности. Благодаря настойчивости и дело-

вой хватке многие торговцы тряпьем стали 

в последующие десятилетия владельцами 

текстильных фабрик, а те, кто мог обра-

щаться за финансовой поддержкой в ста-

рообрядческие общины, пользовались до-

полнительными преимуществами в прими-

тивной и суровой российской экономике. 

Таким образом, коллективное богатство 

создавало предпосылки для появления ча-

стного богатства.

Текстильная промышленность особенно 

привлекала старообрядцев, поскольку это 

был практически единственный сектор эко-

номики, не требовавший частых контактов с 

государством. Хлопчатобумажная продукция 

в основном направлялась не в Петербург, 

который отдавал предпочтение льняному 

полотну, использовавшемуся для военных 

нужд, а на обширный крестьянский рынок 

того самого Подмосковья, откуда совсем 

недавно пришли новые промышленники. 

Поэтому самая архаичная и фундаментали-

стская русская традиция парадоксальным 

образом послужила катализатором первой 

русской промышленной революции и, что 

важнее всего, первого в России сектора ча-

стного предпринимательства.

Значительное число предпринимате-

лей — адептов официальной церкви, в том 

23 Ibid.
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числе Крестовниковы, Третьяковы и Найде-

новы, также взялись за текстильную про-

мышленность на ранней стадии ее развития. 

И наоборот, многие предприниматели-ста-

рообрядцы терпели поражение, а некото-

рые представители этих семей оказывались 

некомпетентными в промышленных делах24. 

Таким образом, неортодоксальность не бы-

ла ни необходимым, ни достаточным усло-

вием предпринимательского успеха. Одна-

ко и на последующих стадиях развития тек-

стильной промышленности старообрядцы 

по-прежнему присутствовали среди удер-

жавшихся наверху семей в пропорциях, зна-

чительно превышающих удельный вес ста-

рообрядцев в общем населении страны.

Старообрядцы — 
лидеры буржуазии

Наверное, есть какая-то закономерность 

в том, что экономический успех со време-

нем охлаждает религиозный пыл. Текстиль-

ные промышленники второго и особенно 

третьего поколения получили достаточное 

образование и знакомство с европейской 

культурой, чтобы умерить свои апокалипти-

ческие верования. Некоторые (например, 

Гучковы и Хлудовы) перешли в официально 

санкционированное «единоверие». Другие 

семьи (например, Коноваловы) двигались 

в сторону недифференцированного пра-

вославия. Тем не менее оставались роды 

(например, Морозовы и Рябушинские), со-

хранившие эмоциональную привязанность 

к древнему благочестию, хотя, как лично-

24 Так, например, в семье Конова ловых проблемы 

с лидерством возникли в третьем поколении. И. А. Ко-

новалов был не очень сведущ в предпринимательстве 

и сверх меры предавался радостям жизни. В результа-

те семейное предприятие пришло в упадок. В 1897 году 

решением семьи он был отстранен от дел, и контроль 

над компанией перешел к его сыну Александру (Пет-

ров Ю. А. А. И. Коновалов // Политическая история Рос-

сии в партиях и ли цах. М., 1994. С. 248 – 250).

сти, они уже были полностью европеизи-

рованы.

Было бы чрезмерным упрощением ут-

верждать, что связь с религиозной культу-

рой старообрядцев породила совершенно 

не сходный с другими тип личности, харак-

терный только для приверженцев старой 

веры. Несомненно, выходцы из старооб-

рядческих семей приучились думать о себе 

как об отличающихся ото всех прочих; они 

стремились быть упорными и усердными в 

делах и думать о будущем своих семейных 

предприятий. Купцы-старообрядцы обычно 

оставались купцами, избегая соблазна воз-

ведения в дворянский чин, традиционно ос-

лаблявшего купеческое сословие. По этим 

причинам их фирмы отличались долголети-

ем, необычным для русской экономики. Од-

нако эти свойства не были присущи одним 

только старообрядцам, поскольку многие 

семьи, придерживавшиеся официального 

православия, достигли сходных результа-

тов в текстильных элитах купеческой Моск-

вы. Различие между ортодоксальным и не-

ортодоксальным вероисповеданием, судя 

по всему, стиралось по мере того, как куп-

цы обоих верований становились активны-

ми участниками резко усилившейся филан-

тропической, меценатской и гражданской 

деятельности, ознаменовавшей наступле-

ние культурной эпохи купеческой Москвы 

в конце XIX века25.

Даже когда купеческое сословие в Рос-

сии начало приобретать явные черты про-

мышленной буржуазии «für sich», почти никто, 

кроме выходцев из среды старообрядцев, не 

смог принять вызов времени и развернуть 

свои деловые интересы в сторону политики 

и идеологии. Основу этим изменениям зало-

жили красноречивый старообрядец Василий 

Кокорев, который в середине XIX века пер-

25 См. об этом: Пругавин А. С. Ста рообрядчество во 

второй полови не XIX века. М., 1904. О культур ной дея-

тельности московского купечества см.: Ruckman 3. J. A. 

The Moscow Business Elite: A Social and Cultural Portrait 

of Two Generations, 1840 – 1905. De Kalb: Northern Illinois 

University Press, 1984.
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вым вышел за стены своей фабрики и всту-

пил в союз с такими мыслителями славяно-

фильского направления, как Федор Чижов и 

Иван Бабст26, и легендарный Савва Морозов, 

чей мощный голос и харизматическое лидер-

ство прервали самоубийство, совершенное в 

тот самый момент, когда буржуазия вступила 

на политическую арену в 1905 году27.

В беспокойную межреволюционную эпо-

ху 1905 – 1917 годов возник триумвират Пав-

ла Рябушинского, Александра Коновалова 

и Александра Гучкова, озвучивший поли-

тические чаяния нарождавшейся буржуа-

зии. Несомненно, благодаря проявленно-

му ими пониманию исторических ошибок 

деспотической власти в России, эти новые 

предводители старообрядческого насле-

дия выступали как политические либералы 

и конституционалисты. Гучков возглавил 

парламентскую фракцию «октябристов» — 

националистическую коалицию в составе 

первых трех Государственных дум, пытав-

шуюся найти пути к примирению с прави-

тельством премьер-министра Петра Столы-

пина28. В III Думе он вел борьбу за принятие 

законов о старообрядцах, гарантирующих 

защиту прав религиозных диссидентов. По-

сле убийства Столыпина в 1911 году Гучков 

разочаровался в царском режиме и вскоре 

присоединился к более радикальной пози-

ции Рябушинского и Коновалова. Александр 

Коновалов и Павел Рябушинский возглавля-

ли фракцию прогрессистов в IV Думе, они 

26 О союзе купечества и славя нофильства см.: 

Owen Т. С. Capitalism and Politics in Imperial Russia: A So-

cial History of the Moscow Merchants, 1855 – 1905. Cam-

bridge: Cambridge University Press, 1982. Ch. 2.

27 Подробный рассказ о револю ционной деятель-

ности Саввы Морозова см. в воспоминаниях Горького 

(Горький А. М. Литературные портреты. М., 1959) и Се-

реброва (Серебров А. В. Время и люди: Вос поминания. 

1898 – 1905. М., 1949). См. также: Bill V. The Forgotten 

Class. New York: Praeger, 1959. P. 26 и далее.

28 Самым ярким исследованием деятельности Алек-

сандра Гучкова остается работа: Menashe L. Alexan-

der Guchkov and the Origins of the Octobrist Party: The 

Russian Bourgeoisie in Politics. Ph. D. Diss., New York 

University, 1966.

стремились объединить все оппозиционные 

силы под знаменем «Прогрессивного бло-

ка»29. Рябушинский, по-прежнему испове-

довавший старую веру, был председателем 

Всероссийского съезда старообрядцев и 

пытался привлечь своих единоверцев к уча-

стию в политическом процессе через орга-

низацию неостарообрядческого движения30. 

В канун Первой мировой войны Коновалов 

и Рябушинский вели тайные переговоры с 

большевиками и эсерами о способах про-

тивостояния царскому режиму, а Коновалов 

даже намекал на необходимость «сверхъ-

естественного выхода» из политического 

тупика 1914 года31. Эти активисты-промыш-

ленники были практически единственными 

представителями предпринимателей, обла-

давшими достаточной уверенностью в се-

бе и убежденностью, чтобы действовать на 

равных с интеллигентами и аристократами, 

составлявшими костяк либеральной полити-

ческой культуры того времени. В годы вой-

ны люди этого круга, объединенные оппо-

зиционным отношением к самодержавию, 

создали и возглавили военно-промышлен-

ные комитеты, способствовавшие мобили-

зации экономики32. Следует также отметить 

29 О кружке Рябушинского см.: West J. L. The Rjabu-

sinskij Circle: Russian Industrialists in Search of a Bourgeoi-

sie // Jahrbucher fur Geschichte Osteuropas. 1984. Bd. 32. 

Helf 3.

30 О неостарообрядческом дви жении см.: West J. L. 

The Neo-Old Believers of Moscow: Religious Revival, 

Nationalism, and Myth in Late Imperial Russia // Canadian-

American Slavic Studies. 1991. Vol. 25. № 1 – 4. Ценный 

современный обзор старообрядческой истории и куль-

туры в начале XX века см.: Robson R. R. Old BeUevers in 

Modem Russia.

31 Классическое исследование политического кри-

зиса 1914 года и роли, которую сыграл в нем Коно-

валов, см.: Haimson L. The Problem of Social Stability 

in Urban Russia 1905 – 1914 // The Slavic Review. 1964 

(December) — 1965 Mart. Vol. 24.

32 О деятельности промышленников по мобилиза-

ции экономической нужды войны см.: Siegelbaum. The 

Politics of Industrial Mobilization in Russia. 1914 – 1917. 

Study of the War-Industries Committees. New York: St. 

Mart Press, 1983.
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их стремление соединить либеральную оп-

позицию под эгидой «Прогрессивного бло-

ка». В 1916 году Гучков принял активное 

участие в тайном заговоре с целью сверже-

ния царя. Когда в 1917 году самодержавие 

окончательно рухнуло, Коновалов и Гучков 

стали министрами Временного правительст-

ва. Коновалов своими глазами увидел конец 

старой России, когда был арестован боль-

шевиками в Зимнем дворце при исполнении 

обязанностей товарища министра-предсе-

дателя в последнем кабинете Керенского.

Имена этих людей до такой степени оли-

цетворяли интересы деловых кругов, что 

Ленин обычно использовал их как эпони-

мы «крупной буржуазии». Такие выраже-

ния, как «господа Рябушинские», «эти Ко-

новаловы» и «партия Гучкова», были обыч-

ными элементами его политического лек-

сикона, направленного против «главарей 

буржуазии»33. Нельзя утверждать с полной 

уверенностью, что их карьера была пре-

допределена принадлежностью к неорто-

доксальному вероисповеданию. Тем не ме-

нее их предпринимательская динамичность, 

боевой стиль, сильные националистические 

чувства, либеральные требования власти 

закона, защита свободы вероисповедания, 

непримиримая оппозиция царскому режиму 

(после того как провалился коллаборацио-

нистский эксперимент Гучкова), желание 

сотрудничать с революционными партиями 

и присоединиться к заговорам — все это 

несет на себе отчетливый отпечаток неор-

тодоксального наследия. Хотя их реальные 

отношения с древним благочестием варьи-

ровали от пылких до отчужденных, следу-

ет заключить, что выдвижение этих ярких 

личностей на фоне трудноразличимых на 

политической сцене фигур, пришедших из 

ортодоксальной традиции, не было совер-

шенно случайным.

33  См.: Ленин В. И. Полное собрание сочинений. 5-е 

изд. [(по именному указателю)].

Павел Рябушинский и идеи 
неостарообрядчества

Словно в подтверждение гипотезы 

Ю. М. Лот мана о том, что «новое» в России 

часто оказывалось «вывернутым наизнан-

ку» старым, самая серьезная попытка все-

стороннего обоснования предприниматель-

ского капитализма в царской России была 

сделана старообрядцем Павлом Рябушин-

ским и его неостарообрядческим движе-

нием. В религиозном журнале «Церковь», 

в своих речах на съезде старообрядцев и в 

либеральной газете «Утро России» Рябу-

шинский и его сторонники выработали но-

ваторский старообрядческо-предпринима-

тельский дискурс, такой же утопический 

и мессианистический, как у любого из их 

предшественников в первые дни раскола.

С характерной враждебностью к нико-

нианскому самодержавию они утверждали, 

что экономика и политическая культура Рос-

сии должны освободиться от удушающего 

централизованного контроля государства. 

Для обоснования этого утверждения они ис-

пользовали исторический нарратив, восхо-

дящий к славянофильской мифологии: аб-

солютистское государство патриарха Нико-

на и Петра Великого «насильно» воздвигало 

на «Земле» Древней Руси ложную и пагуб-

ную конструкцию централизованной власти, 

затмив и подавив древний культурный ланд-

шафт общинной свободы и независимого 

предпринимательства. Закрепощенная при-

хотью царя и его сподвижников, Россия два 

века стояла перед Европой в жалком обли-

чье юродивого34.

Будучи полностью современными людь-

ми, неостарообрядцы понимали, что возврат 

к лесным общинам раннего периода невоз-

можен. Быстрое преобразование России 

с помощью предпринимательского капита-

лизма и конституционной демократии дава-

ло единственную для страны возможность 

остаться великой державой в эпоху импе-

34 Церковь. 1914. 19 окт. С. 940.
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риалистической конкуренции. Свободное 

предпринимательство и демократические 

процессы приумножат национальное богат-

ство и укрепят национальное единство, если 

«Земля» заберет свою суверенную власть 

у полиции, чиновников и землевладельцев. 

Мобилизованная добровольной энергией 

свободного народа, Россия быстро пре-

вратится в сверхдержаву, с потенциалом 

которой смогут соперничать только Соеди-

ненные Штаты. Уровень жизни ее граждан 

будет стремительно расти, а вместе с ним 

будут расти их гордость и чувство собствен-

ного достоинства.

Судя по всему, Рябушинский не сомне-

вался, что русский народ сможет приобре-

сти экономические и политические навы-

ки, необходимые для того, чтобы построить 

новую Великую Россию, поскольку он был 

уверен, что такие свойства уже — в заро-

дыше — присутствовали в наследственных 

инстинктах каждого русского. Они были 

присущи исходной строобрядческой куль-

туре, потайной России, которая воспрянет 

с падением самодержавия и его зловред-

ного соратника — никонианской церкви. 

Рябушинский предполагал, что наступле-

ние религиозной свободы приведет к мас-

совому обращению народа в истинную веру 

предков. Свободным русским не придется 

учиться у иностранцев навыкам предприни-

мательства и самоуправления — они обна-

ружат их сохранившимися наподобие жи-

вых культурных ископаемых в своих древ-

них дониконианских традициях. «Земля» и 

«Власть» снова обретут единство. Демокра-

тическая, капиталистическая Россия войдет 

в современный мир тогда же, когда вер-

нется к своим древним корням, и, наконец, 

сможет предстать перед Богом и западными 

народами в своем подлинном облике — как 

свободная, процветающая нация35.

Предпринимательская энергия, освобо-

жденная индустриальным капитализмом, 

произведет огромные богатства, но Рябу-

35 Ibid.

шинский верил, что это новое богатство 

будет использоваться радикально новым 

(старым?) образом. «Богатство обязыва-

ет» — был его семейный лозунг. Вновь 

обогатившиеся предприниматели должны 

будут осознать, что они являются частью 

нравственного сообщества, и будут чув-

ствовать себя обязанными как своим ра-

бочим, так и менее удачливым предпри-

нимателям, что поможет выйти за границы 

традиционных патриархальных забот или 

обычной благотворительности. Частное бо-

гатство может быть использовано для об-

щественного блага через соглашения об 

участии в прибылях, фонды страхования 

от болезней и несчастных случаев, выпла-

ты пособий по безработице. Под маской 

современного благоденствующего госу-

дарства Россия превратится в огромную 

старообрядческую общину, где будет санк-

ционирована частная инициатива, но также 

будет признана коллективная ответствен-

ность. Богатые будут духовно и нравствен-

но обязаны облегчать участь бедных. Ес-

ли бы идеи Рябушинского воплотились в 

жизнь, современный русский капитализм 

облекся бы в общинные одежды религиоз-

ного этоса XVII века.

Неизменность старого 
(новизна старообрядчества)

Ясно, что исторические пути старооб-

рядчества тесно сплетаются с экономи-

ческой историей России с начала XIX ве-

ка — времени рождения московской тек-

стильной промышленности. Неслучайно 

внимание таких историков русского пред-

принимательства, как Блэквелл, Гершен-

крон и Рындзюнский, сосредоточилось 

именно на этом периоде. Но после возник-

новения этого пионерного сектора частной 

промышленности исследователи старооб-

рядчества теряют его след. Гершенкрон, 

например, пишет: «Мы будем напрасно ис-

кать практикующих старообрядцев-пред-
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принимателей, сделавших значительный 

вклад» в экономическую историю России 

после начала XIX века. Исследователь за-

ключает: «Если старообрядцы и сыграли 

какую-то роль в [1890-е годы] и позже, то 

не в промышленном секторе»36.

В этом очерке мы постарались показать, 

что старообрядчеству может быть приписа-

на далеко не последняя роль в формиро-

вании истории русского предприниматель-

ства вплоть до революции 1917 года. Хо-

тя некоторые старообрядцы отдалились от 

веры своих предков, никто из них не носил 

36 Gerschenkron A. Europe in a Russian Mirror. P. 42 – 43.

длинных бород и не верил в приход Анти-

христа, но потомки раскольников, которые 

повели за собой рождающуюся буржуазию, 

по-прежнему ощутимо выделялись благода-

ря своему наследию, а некоторые, как Ря-

бушинский, пристально изучали его неор-

тодоксальное прошлое в поисках культур-

ных образцов для будущего. Когда царская 

власть была уже почти обречена, старооб-

рядчество оставалось формирующей силой, 

стремившейся найти особый путь России 

к современности.

Перевод Игоря Пильщикова


