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СТАРООБРЯДЦЫ В БССР: К ВОПРОСУ  
О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С МЕСТНЫМ НАСЕЛЕНИЕМ 

(СЕРЕДИНА 1940-Х – СЕРЕДИНА 1960-Х ГОДОВ) 
 

Этноконфессиональная ситуация на территории современной 
Беларуси издавна характеризовалась своим многообразием. Со второй 
половины ХVII в. одним из ее неотъемлемых компонентов становятся 
представители старообрядчества, вынужденные выезжать за границы 
Российского государства, спасаясь от преследований русского прави-
тельства. Условия для жизни и деятельности, сложившиеся в данном 
регионе в тот период, благоприятствовали компактному расселению и 
закреплению здесь сторонников старой веры.  

В отношениях с местными жителями представителей данной 
конфессии, в первую очередь, отличала изолированность и обособ-
ленность. Проживали староверы в основном отдельными поселени-
ями, стараясь не смешиваться с ними. Выделялись также и другие 
черты, присущие старообрядцам. Еще в изданиях XIX в. в сравнении 
с белорусами отмечались их предприимчивость, находчивость, изво-
ротливость и расторопность [1, с. 44]. Особенно подчеркивалось тру-
долюбие и терпение представителей рассматриваемого религиозного 
течения [2, c. 42]. Труд для староверов являлся важнейшей функцией 
человека, а соответственно средством спасения его души. Это понятие 
объединяло как физическую и духовную сторону деятельности лич-
ности, так и активность, связанную с предпринимательством, торгов-
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лей. «Для старообрядцев сам факт выживания веры был тесным обра-
зом увязан с телесным выживанием. Труд, направленный на спасение 
веры, был освящен». В своем большинстве в среде староверов сфор-
мировалось отрицательное отношение к тунеядству [3, c. 34–35]. 

В середине 1940-х – середины 1960-х гг., контролируя функцио-
нирование старообрядческих общин на территории БССР, представи-
тели официальных инстанций регулярно обращали внимание на специ-
фику обозначенной конфессии, отмечая выработанную верующими на 
протяжении не одного десятка лет «привычку к нелегальщине, замкну-
тости, консерватизму, резкую нетерпимость к инаковерию…» [4]. 

Однако, обозначенного рода изолированность, несомненно, не ис-
ключала полнгостью контакты староверов с местным населением. Ха-
рактер этих отношений определялся различными факторами. Исследова-
телями данной проблематики отмечалась зависимость качества обозна-
ченных связей от принадлежности старообрядцев к действовавшим со-
гласиям. Согласно результатам проведенных исследований, на белорус-
ских землях большую нетерпимость к местному православному населе-
нию проявляли представители беспоповства [5, с. 177 ; 6, с. 86]. Подоб-
ного рода характеристика встречалась и в отдельных отчетных материа-
лах представителей контролирующих советских органов. Например, 
описывая в 1945 г. членов Борисовского объединения беспоповцев по-
морского согласия, уполномоченный Совета по делам религиозных 
культов по Минской области, отмечал, что староверы данной местности 
«страшно ненавидели русских православных священников» [7]. 

В рассматриваемый период для местных жителей одним из ха-
рактерных отличий старообрядческого населения продолжал оста-
ваться их внешний вид. Основными элементами присущими старове-
рам они называли длинные бороды и длинные рубашки. Внимание ак-
центировалось и на языковых особенностях. По словам местного насе-
ления, представители данной конфессии говорили на другом русском 
языке – «московском» [8, с. 37–40]. При этом в их речи отмечалось 
мягкое окончание в словах. Например, еще в отдельных краеведче-
ских материалах 1930-х гг., касавшихся старообрядцев Гомельщины, 
описывалось частое употреблении представителями данного религи-
озного течения слова «нонче» [9, с. 44].  

Среди местного населения сложилось убеждение, что право-
славная вера – это белорусская. Старообрядчество же считалось ими 
чисто русской верой. Согласно этнографическим материалам, замкну-
тость присущая староверам не оказывала существенного влияния на 
их общение с окружающим населением, особенно во время проведе-
ния религиозных и сезонных праздников [8, с. 37–40]. 
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Так, например, у старообрядцев Видзовской общины издавна 
сложилась традиция особым образом праздновать Троицу. Еще во вре-
мена крепостного права, «в месте под названием «Сегинка»», при-
мерно в 2 км от Видз проходили гуляния. Для населения владельцем 
имения подготавливалось угощение в виде приготовленных целиком 
на вертеле быков и алкогольных напитков. Каждый из праздновавших 
имел возможность взять столько мяса, сколько мог употребить. Старо-
обрядцы на этом празднике организовывали торговлю сладостями. 
Привычка отмечать этот праздник у жителей сохранилась, однако с те-
чением времени изменились его суть и место. Каждый год, чтобы по-
чтить память умерших, староверы собирались на старообрядческом 
кладбище в роще возле озера Лазенки. Некоторые из них торговали 
напитками и продовольствием. По воспоминаниям одной из местной 
жительниц, в начале 1950-х гг. дети «ходили к автолавкам на «москов-
ские могилки»». На протяжение советского периода на Троицу старо-
веры все также осуществляли торговлю сладостями [10, с. 162–163]. 

Во второй половине 1950-х гг. в старообрядческом обществе            
д. Огородня-Гомельская Добрушского района Гомельской области по 
словам председателя колхоза, силами верующих местного старообряд-
ческого объединения периодически организовывались ярмарки, кото-
рые продолжались в течение двух дней и собирали большое количество 
приезжих [11]. По воспоминаниям жительницы указанного населен-
ного пункта, в исследуемые годы старообрядческое население активно 
занималось садоводством. Местные яблоки регулярно отправлялись в 
Москву и Ленинград (современный Санкт-Петербург). По ее словам, са-
мые ранние овощи и рассада также появлялись у староверов [12, с. 219]. 

В отношениях старообрядцев и местного белорусского населе-
ния особого внимания заслуживал брачный вопрос. В своем большин-
стве представители данной конфессии браки заключали среди своих. 
Однако имели место случаи, когда девушка-старообрядка выходила 
замуж за белоруса или латыша [1, с. 44]. 

Увеличение числа смешанных браков исследователями старооб-
рядчества отмечалось в ХХ в. Отношение к ним у староверов было 
различное. Лояльно чаще всего воспринимали переходивших в старо-
обрядчество для женитьбы на девушке данной конфессии. Отече-
ственный исследователь старообрядчества Т. И. Хурсан утверждает, 
что уровень лояльности в брачном вопросе возрос после окончания 
Второй мировой войны [13, c. 96–97, 103].  

По сведениям местных жителей д. Богушовки Бобруйского рай-
она, в рассматриваемый период был случай, когда «кацап» (так в дан-
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ной местности называли старообрядцев) для того чтобы жениться на бе-
лорусской девушке перед своими единоверками «разыгрывал дурака». 
В результате чего местные староверы стали считать парня неадекват-
ным, а его родители были вынуждены дать разрешение на этот брак, 
чего собственно и добивался молодой человек. Кроме того, местные 
жители сообщали, что традиционно в данном населенном пункте старо-
обрядцы на свадьбу сыну дарили крест, а дочери — икону Богородицы. 

В исследуемый период продолжают отличаться своим внешним 
видом и жилые дома староверов. Так, на примере Бобруйщины, 
можно отметить, что в их архитектурном украшении все также про-
сматривалось «влияние самобытной старообрядческой культуры: 
фронтон «защиток» и наличники с резьбой, ошалеванные углы дома» 
[14, с. 144–145]. 

Таким образом, в середине 1940-х – середине 1960-х, по свиде-
тельствам местных жителей, староверы, проживавшие на территории 
БССР, отличались внешностью, особенностями речи, видом жилых 
домов. Обособленность представителей данной конфессии не исклю-
чала взаимодействия с окружавшим населением, что особенно прояв-
лялось во время различных праздников. Не смотря на то, что в своем 
большинстве старообрядцы не заключали брачные союзы с иновер-
цами, имели место быть случаи, когда отдельные из их числа связы-
вали свою судьбу с представителями местного населения. 
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