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На современном этапе развития человеческой мысли постоянно появляются новые 

аспекты, которые требуют осмысления и внимания. Одной из таких проблем стал вопрос 
о староверах. 3 марта 2016 года в Московском доме национальностей состоялся круглый 
стол на тему «Актуальные проблемы старообрядчества», а 1 и 2 октября 2018 года в Доме 
русского зарубежья им. А. И. Солженицына прошёл Всемирный старообрядческий форум, 
на котором собрались представители всех основных согласий для решения общих про-
блем, сохранения тех духовных и культурных ценностей, которые объединяют совре-
менных старообрядцев, несмотря на вероучительные различия. В этом ключе хотелось 
бы рассмотреть ту единицу приверженцев Старого Обряда, которые нашли свое приста-
нище на солецкой земле, либо были ее коренными жителями.  

Цель исследования заключается в том, чтобы узнать о состоянии жизни старообрядцев 
в посаде Сольцы (их тяготы, особенности и т.д.) во второй половине XIX – начале XX в. 

Материал и методы. Методологической основой исследования является совокупность 
научных принципов и подходов, которые составляют основу исторического исследования: 
историзм, научная объективность, системный подход, сравнительно исторический метод. 
Важной составной методологической основы работы стал комплексный анализ источников. 
Для реализации работы использовались опубликованные и неопубликованные источники. К 
опубликованным относятся работы ученых-историков, которые изучали тему старообрядче-
ства в других регионах, к неопубликованным- архивные источники.  
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Результаты и их обсуждение. Посад Сольцы – небольшой населенный пункт, ко-
торый многие считали центром старообрядчества. После Никоновской реформы 1653 г., 
когда начались гонения на раскольников, именно в посаде Сольцы располагалась самая 
крупная община старообрядцев. Во главе старообрядцев федосеевского толка находилось 
несколько купеческих семей, которые обладали финансовой возможностью поддержи-
вать старообрядцев других сословий. 

Конфессиональная политика государства была двойственной по отнощению к ста-
рообрядской общине: были послабления в существовании, запрещали творить церков-
ный и полицейский произвол, но постоянно контролировали, заносили в отдельные 
списки, а полиция и церковь все равно контролировала [1]. Помимо общины, были от-
дельные семьи старообрядцев.  

Раскольниками были богатейшие солецкие граждане, которые стояли во главе льня-
ной промышленности. При выборах на городские должности они старались выбирать своих 
последователей. За счет того, что самую большую часть населения в Сольцах составляли рас-
кольники (до 1000 душ), им это удавалось. Толк, которого держались жители Сольцы назы-
вался Феодосьевским, по имени основателя его, дьячка Крестецкого яма, происходящего из 
рода бояр Урусовых. Этот толк являлся ветвью бесипоповщинской секты [2].  

Православных в Сольцах было не более четверти населения. Среди них были и та-
кие, которые перешли в православие из раскола не по внутреннему убеждению, а по ка-
ким-либо другим причинам или тайно перешедшие из православия в раскол. После за-
крытия раскольничьей молельни и запрещения раскольникам записываться в купече-
скую гильдию число единоверцев резко возросло (до 400 душ) [3].  

Были ли различия в отношении к старообрядцам разных сословий? Как и в любой 
другой сфере, да. Мещане и купцы могли совершать свои обряды без каких-либо ограни-
чений, в то время как крестьян наказывали за обращение детей в старую веру.  

Старообрядцы могли использовать для собраний только молитвенные дела, кото-
рые были организованы до 1826 г. Им запрещалось строить новые, исправлять старые и 
передавать в публичные молельни избы крестьян. Несмотря на это в Сольцах действова-
ло несколько моленных: Поморская («Полякова»), федосеевская («Ванюкова»), филиппо-
вская, существовал небольшой федосеевский монастырь. Последняя инокиня матушка 
Аскитрия умерла в 1941 году. Последним наставником поморской общины был Михаил 
Александрович Пычин (умер в начале 60-х годов). [4] 

Молельни нельзя было называть церквями, устанавливать на них кресты, вешать 
купола, производить колокольный звон.  Ветхие часовни закрывали, чтобы их оконча-
тельно уничтожить. Если закрытая часовня была открыта самовольно для проведения 
раскольничьих собраний, то после второго раза ее уничтожали.  

В 1853 г. Министерство внутренних дел после учреждения особого секретного ко-
митета могло уничтожать скиты и кладбища раскольников. 

В 1845 г. Псковское Городское Общественное Собрание огласило приговор об еже-
годном денежном сборе с раскольников, чтобы компенсировать отсутствие пользы от 
них. Установленный подобный сбор по посаду Сольцы составлял с купцов 1 и 2 гильдии 
по 4%, а с купцов 3 гильдии по 2% ежегодно, с объявленного капитала; а с мещан по 2 руб. 
серебром с души.  

Заключение. Таким образом мы видим, что старообрядцы постоянно жили в состо-
янии контроля, ущемления. Они не имели какой-либо самостоятельности. Они несли 
наказания за то, что были приверженцами Старого Обряда. Люди жили в постоянном 
угнетении и страхе. Любой человек мог сделать донос на другого, и тогда начиналось 
расследование по делу инаковерия с последующим наказанием. Раскольников считали 
бесполезными, ведь в силу своего вероисповедания они не могли заниматься в полной 
мере политическими делами.  
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