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В Республике Беларусь, как и во всем мире, религиозный фактор яв-

ляется одной из составных цивилизационных характеристик социума. Ре-

лигиозный фактор взаимодействует и влияет на различные области соци-

альной жизнедеятельности и социальные структуры, а также влияет на 

различные формы личного и общественного сознания. Важно понять, как 

общество и государство формируют фон для переосмысления религии, ко-

торое всегда связано с коллективной памятью и таким образом не может 

быть вырвано из исторического контекста.  

Единоверие в современной истории очень интересное и глубокое, се-

годня до конца не осмысленное явление в Русской Церкви. Долгое время 

единоверие рассматривалось как периферийное явление в социально-

культурной жизни общества. Изучение истории единоверцев в Беларуси 

послужит расширению знаний об историческом прошлом нашей страны.  

Цель работы – дать обзорную характеристику распространения еди-

новерия на территории Беларуси в конце XVIII – начале XXI в. 

Результаты и их обсуждение. Начавшиеся в XVII веке жестокие го-

нения на приверженцев «старой веры» привели к массовой миграции. То-

гда более миллиона человек вынуждены были покинуть Россию. Многие 

из них уехали и поселились в Речи Посполитой, то есть на территории Бе-

ларуси, Украины и в Прибалтике.  

С начала раскола в русской церкви в умеренных кругах старообрядче-

ства, преимущественно в среде состоятельных людей, под влиянием разви-

тия на другом его полюсе радикальных направлений созревала идея о со-

единении на определенных условиях с официальной церковью. Ещё одним 

аспектом соединения выразилось в желании части сторонников «старой 

веры» объединиться с Русской православной церковью из-за отсутствия  

у старообрядцев церковной иерархии. Эти намерения согласовывались  

с осознанием правительством неэффективности силовых методов «ущем-

ления раскола», провоцирующих старообрядцев на сопротивление. Было 

санкционировано высшей церковной властью в 1780 годы и регламентиро-

вано в 1800 году митрополитом Платоном (Левшиным). Разработка вопро-

са о единоверии замедлялась в основном по причине того, что старообряд-

ческие круги старались всюду получить возможно большие гарантии своей 

самостоятельности от официальной церкви. Сказывалось также разногла-

сие в среде старообрядческих общин [1; с.308]. 

Синод внес частичные изменения в «Правила о единоверии» 1800 го-

да: теперь в особых случаях православные могли обращаться к единовер-
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ческому священнику для исповеди и причастия; дети от браков, в которых 

один из супругов был единоверцем, с согласия родителей могли быть кре-

щены как в православной, так и в единоверческой церкви. 

Для принимавших «согласие» с церковной властью их часовни преоб-

разовались в храмы и строились новые церкви, назначались священники. 

При этом старообрядцы, вступающие в союз с Церковью, названы едино-

верцами, а церкви их единоверческими [4; с.218]. 

В конце XIX – начале XX столетия старообрядцы жили во всех бело-

русских губерниях, кроме Гродненской, причем количество их постоянно 

увеличивалось. В 80-90-е годы XIX века многие старообрядцы поповцы 

переходили в единоверие. 

31 января 1912 года группа депутатов I Всероссийского единоверческого 

съезда была принята Николаем II. На этой встрече митрополитом Антонием 

был поднят вопрос об официальном наименовании единоверцев – «православ-

ными старообрядцами». Так к 1918 году на территории Российской империи 

действовало около 600 единоверческих приходов и несколько монастырей. 

За годы Советской власти их количество сократилось. В итоге к 1991 году 

оставалось от одного до трёх действующих приходов. Сейчас по различным 

данным на территории Белорусского Экзархата, Украины, России и Право-

славной Церкви за рубежом действуют от 20 до 25-ти приходов, которые либо 

формально являются единоверческими, либо таковыми стремятся стать. 

В постсоветский период единоверие в РПЦ начало возрождаться в не-

сколько ином виде – часто современные единоверцы не имеют прямой 

преемственности от прежних. Протоиерей Иоанн Миролюбов отмечает, 

что старообрядцы часто переходят в Русскую православную церковь, од-

нако единого чина приёма старообрядцев в Церковь не выработано, и раз-

ные принимают их всеми тремя чинами, как кому заблагорассудится 

Протоиерей Игорь Коростелёв рассказывает о своей работе со старо-

обрядцами, ставшими единоверцами: «Приходилось часами рассказывать 

об истории раскола, о «ревности не по разуму», которое привело беспо-

повцев к гибельному отказу от установленных Самим Господом Иисусом 

Христом в Его Церкви спасительных таинств – евхаристия (причащение), 

священства и брака. Приходилось объяснять второстепенную, а не глав-

ную роль обряда в деле спасения человека, о подмене староверия обрядо-

верием и культом предков» [2; с. 43]. 

5 октября 2002 года по благословению Митрополита Минского  

и Слуцкого Филарета впервые был отслужен молебен по старому чину  

у мощей преподобной Евфросинии Полоцкой в Свято-Евфросиниевском 

монастыре Полоцкой епархии [3; с. 29]. 
Постановлением Святого Синода Белорусской Православной Церкви 

от 6 февраля 2006 г., журнал № 95 Древлеправославная старообрядческая 
Поморская община г. Минска принята в юрисдикцию Белорусской Право-
славной Церкви (Белорусского Экзархата Московского Патриархата) как 
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«Старообрядческий приход в честь святого пророка Илии в г. Минске 
Минской епархии» [3; с. 27]. 

Игумен Пётр (Васильев), духовник старообрядных приходов в Бела-
руси рассказал: «Уже сегодня мы регулярно совершаем поездки в Белорус-
сию, где по благословению митрополита Минского и Слуцкого Филарета 
окормляем беспоповскую поморскую старообрядческую общину города 
Минска, недавно присоединившуюся к Белорусскому экзархату Москов-
ского Патриархата». 

При единстве веры и управления, минские старообрядцы сохраняют 
свою идентичность. Все церковные чинопоследования в общине соверша-
ются по богослужебным книгам, изданным при первых пяти русских Пат-
риархах, и их последующим переизданиям. В приходе строго сохраняется 
древнецерковное пение и древний чин службы. 

24 марта 2022 года утверждено Положение о старообрядных приходах 
Русской Православной Церкви. Сегодня в Русской Православной Церкви 
на равных условиях действуют два обряда при единстве в вере. Как едино-
верцы свободно посещают новообрядные приходы и принимают в них та-
инства, так и прихожане обычных православных храмов свободно могут 
прийти на «древнюю» службу. 

Заключение. Таким образом, единоверие имеет законное священство, 
хиротоническую преемственность и евхаристическое общение с сообще-
ством поместных Православных церквей. Осознав бесплодность поиска 
виновных в глубине веков, современные единоверцы вносят вклад в устра-
нение раскола. Возвращение старообрядцев в лоне Русской Православной 
Церкви в силу разных причин пока не составляет массового движения  
и довольно разрознено. Хотя для всего старообрядчества слияние с Рус-
ской Православной Церковью может стать спасительным средством со-
хранения своей духовной жизни и традиций. 
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Анализ опубликованных результатов переписи населения Республики 

Беларусь 2019 г. [1, 2] позволил выявить ряд аномальных и парадоксаль-
ных особенностей, отсутствовавших в результатах всех предыдущих пере-
писей: противоположная динамика большого числа этнолингвистический 
показателей в разных регионах; проявление ряда явлений почти исключи-


