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Аннотация. На протяжении длительного периода времени мир ста-

рообрядцев выступал в качестве противовеса западничеству, главного 

хранителя основ русской допетровской культуры. Данная проблема име-

ет широкое представление в литературной сфере, изобразительном ис-

кусстве, публицистических изданиях. Ее феномен привлекает к себе 

внимание ученых-историков, общественных деятелей. 
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С момента своего появления старообрядчество выступало в качестве 

многочисленной конфессиональной общности, разделенной на несколько 

согласий, основными из которых были поповцы и беспоповцы, и которая 

выступала в оппозиции государственной церкви и правительственному 

курсу самодержавной власти [1, с. 52]. 

Провозглашение основных начал беспоповского учения было осу-

ществлено в рамках Новгородского собора 1694 г., после которого в 

1695 г. беглопоповцы возвели на Ветке церковь Покрова Богородицы. Но 

процесс вымирания священников, которые служили еще до утверждения 

Никона, а также отсутствие в старообрядческом направлении епископ-

ства привел к тому, что в 1690-х гг. было сформировано отношение к 

священству. На основании этого, некоторые представитель старообряд-
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чества, которые оформились в беспоповское согласие, трактовали отказ 

от священства как проявление состоявшегося прихода антихриста. 

Центральное место в учении беспоповцев отводилось антихристу. 

Учение о нем служило в качестве основания, с одной стороны, всего их 

учения о церкви и таинствах, с другой, - содержало их взгляд на право-

славную церковь и исполняемые ею обряды. Сущность беспоповских 

взглядов заключалась в том, что с 1666 г. в русской церкви настало цар-

ство последнего антихриста, который представлялся в качестве различ-

ных ересей [2, с. 24]. 

В связи с уже состоявшимся приходом духовного антихриста беспо-

повцы образовали учение о конечном истреблении им священства и все-

общем бессвященнословном состоянии. Логическим выводом данных 

взглядов стало утверждение непризнания представителями беспопов-

ского толка «никонианской» хиротонии и невозможность принятия ими 

священников из русской православной церкви. 

Однако в первой половине XVIII в. беспоповцами совместно с пред-

ставителями поповского согласия были предприняты поиски священства 

древнего поставления, которые не были увенчаны успехом, что обусло-

вило, в конечно счете, формирование у них различных течений, по-

разному относившихся к священству как к таковому. 

Не имея церковной полноты, лишенные священства, беспоповцы 

вынуждены были изменить учение о необходимости для спасения их 

церковных таинств, или об их совершении. Стоит отметить, что таинства 

в беспоповской среде подразделялись на «потребно нуждными во спасе-

ние», право совершения которых предоставлялось ими лицу неосвящен-

ному, и на «потребные», которые совершались «по нужде», но могли и 

не совершаться. К их числу относились брак, елеосвящение, священство, 
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миропомазание. К числу «потребных» беспоповцы относили таинства 

крещения, покаяния и причащения [1, с. 55].  

Признавая таинство крещения, беспоповцы, за исключение после-

дователей Спасова согласия (нетовцев), допускали право его соверше-

ния лицом неосвященным. Богослужение у беспоповцев состояло из по-

следований суточного круга, совершение которых было возможно без 

участия священника: вечерни, павечерница, полунощницы, утрени 1-го, 

3-го, 6-го и 9-го часов, обедницы. Молитвы, которые по уставу должен 

был произносить священник, опускались; иерейские возгласы заменя-

лись формулой: «За молитв святых отец наших, Господи Исусе Христе 

Сыне Божии, помилуй нас» [2, с. 112]. 

Беспоповщина, нашла свое распространение, также как и поповцы, 

преимущественно в Москве, Костроме и в Сибире, куда она была занесе-

на сосланными по церковному приговору, первоучителями раскола. Со-

ловецкий монастырь, принявший несколько из главных защитников рас-

кола, может выступать в качестве исходного пункта беспоповского уче-

ния, так как именно его представители в числе первых громко заявили о 

расторжении связей с церковью. После его разгрома уцелевшие сторон-

ники беспоповщины расселились по лесам и болотам серенной России, 

образуя религиозные общества и согласия. 

Таким образом, безпоповщина раздробилась на множество мелких 

толков, в соответствии с тем, чем выражалось возведенное в догмат не-

признание духовной и светской властей – беспоповщина, не признающая 

браков и гражданской власти. К ним следует относить федосеевцев 

(особенно сильно проявились в Москве, Твери, Новгороде). В Москве они 

назывались в отличие от поповцев Рогожского кладбища, раскольниками 

Преображенского кладбища, на котором был построен монастырь и бо-
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гадельня. Сюда же следует относить отделившихся от поморян филип-

повцев, распространившихся по северо-западу и получивших название 

секты сожигателей, что было обусловлено часто бывавших между ними 

случаев самосожжения. 
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