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Основы вероисповедной политики государства в  отношении 
образования старообрядцев были заложены во  второй четверти 
XIX века. В соответствии с первым разделом устава 1832 г. «О преду-
преждении и пресечении преступлений против веры» старообряд-
цам запрещалось «совращать и склонять кого-либо в свой раскол». 
Под «совращением» понималась следующая деятельность староо-
брядцев: богослужение, хранение старопечатных книг, обучение 
детей в домашних школах и скитах [1, с. 13]. Наряду с ужесточением 
уголовного законодательства в  отношении старообрядцев, созда-
вались специальные законы, регулировавшие правовое положение 
староверов в сфере образования. Так, императорский указ от 14 мая 
1832  г. «О недопущении раскольников на должности учителей 
и  наставников юношества» запрещал старообрядцам заниматься 
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обучением детей [2, с. 342]. Правительством были закрыты староо-
брядческие школы в Риге [3, с. 100] и Москве [4, с. 142]. В 1836 г. Свя-
тейший Синод составил «Правила о первоначальном обучении под 
руководством духовенства поселянских детей, особенно расколь-
нических». Составленные для Олонецкой губернии новые поло-
жения впоследствии были распространены и на другие губернии, 
где проживали старообрядцы. В  1837  г. было учреждено порядка 
150 школ в 6 епархиях, в 1839 г. их число достигло 2000 [5, с. 43–44]. 
Начальное обучение детей старообрядцев поручалось приходскому 
духовенству. Предписывалось, что учителя должны с особым вни-
манием и пониманием относиться к тому, что в домашней школе 
обучаются дети староверов, «не смущая детей раскольнических 
и не раздражая родителей их жестокими укоризнами против рас-
кола и внушая им уважение к православной церкви». Существенной 
уступкой правительства стало разрешение обучать старообрядче-
ских детей по старопечатным книгам, изданным в единоверческих 
типографиях  [6,  с.  319–321]. Несмотря на кажущуюся веротерпи-
мость декларируемых положений, данные школы были призваны 
искоренить в  детях «зерно раскола» и  направить их на путь при-
соединения к  господствующей церкви. Впоследствии в  постанов-
лении Синода от 1845  г. отмечалось, что «школы для поселян» 
1836  г. были слишком примитивны для детей старообрядцев, так 
как им «потребно обучение в большем развитии, хотя бы в приход-
ских и уездных школах». По мнению современного исследователя 
В.В.  Керова это также было обусловлено тем, что старообрядцы 
обучали детей скрытным образом, готовя их к  промышленности, 
торговле, счетоводству [7; с. 204].

Следующей вехой в  развитии законодательства стал импера-
торский указ от 28 ноября 1839 года «О воспрещении выдавать рас-
кольникам свидетельства на право обучения детей». Новый закон 
предписывал учебному начальству на местах не выдавать староо-
брядцам дозволительные акты на право домашнего обучения детей. 
Согласно указу «…основанием воспитания юношей должны быть 
истинные правила религии, то из сего самого проистекает, что рас-
кольник, заблуждающийся в понятиях о вере, не может быть учи-
телем»  [8, с.  1556]. Учителя-старообрядцы были вынуждены либо 
скрывать свое вероисповедание, либо вести преподавательскую 
деятельность на нелегальных началах в тайных старообрядческих 
школах. Сохранялась тенденция ужесточения уголовного законо-
дательства в  отношении старообрядцев. «Уложение о  наказаниях 

уголовных и исправительных» 1845 г. устанавливало суровые нака-
зания за распространение раскола: лишение гражданских прав, 
ссылка на поселение  [9, с.  964]. Образовательная деятельность 
старообрядцев стала рассматриваться государством как  религи-
озное преступление, и  подлежала преследованию. Наряду с  огра-
ничительными и  запретительными мерами правительство пошло 
на уступки старообрядцам, дозволив им в 1847 г. обучаться в при-
ходских и уездных училищах без предъявления метрических сви-
детельств  [10, с.  390–391]. Таким образом, государственная поли-
тика в  отношении образовательной деятельности старообрядцев 
в  период правления императора Николая  I носила преимущест-
венно дискриминационный характер, что объясняется общим кон-
сервативным курсом правительства. Обучение детей в старообряд-
ческой среде рассматривалось правительственными и церковными 
властями как способ распространения раскола, опасного для госу-
дарства и общества.

Пермская губерния в  XIX  в. являлась одним из крупнейших 
регионов старообрядчества в Российской империи. Согласно офици-
альным данным в 1826 в регионе насчитывалось 112354 старообряд-
цев обоего пола  [6, с.  164–167]. Для изучения состояния пермского 
раскола в губернию был командирован чиновник особых поручений 
С.Д. Нечаев. После посещения Шарташских женских скитов Нечаев 
отмечал в своем дневнике, что среди беглопоповцев много грамот-
ных, взрослые стремятся обучить детей грамоте. Образовательная 
деятельность старообрядцев, по мнению чиновника, являлось одной 
из причин распространения раскола в Пермской губернии [11, с. 743]. 
В  1828  г. для обращения старообрядцев в  православие была учре-
ждена Пермская духовная миссия [12, с. 55] Важной мерой государ-
ственной вероисповедной политики в царствование Николая I стало 
учреждение в  губерниях секретных совещательных комитетов. 
В Пермской губернии было создано два комитета: в Перми в 1838 г. 
и в Екатеринбурге в 1845 г. В задачи комитетов входила координа-
ция деятельности административных и судебных учреждений раз-
личных ведомств, занимающихся делами о  расколе. Распоряжение 
Министерства внутренних дел от 9 марта 1840 г. предписывало все 
следственные дела по расколу до их передачи в  суд рассматривать 
в секретных комитетах [6, с. 427]. Такой подход сделал возможным 
начало внесудебных преследований старообрядцев.

На территории Пермской губернии центры обучения староо-
брядцев создавались прежде всего в скитах, вблизи крупных заводов. 
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Обучение детей тайно велось в Шарташе, Ревдинском, Верхнейвин-
ском, Верхнетагильском, Каслинском заводах, Чердынском и Соли-
камском уездах. В 1840-ые гг. заводские исправники по поручению 
губернатора проводили следственные действия в отношении староо-
брядческих учителей. Преследованиям подверглись инокиня Елиза-
вета из скита Верх-Нейвинского завода [13, л. 1–3], шарташские скит-
ницы Александра и Минодора. Настоятельницы всячески скрывали 
факт обучения грамоте, убеждая местных миссионеров и  исправ-
ников в том, что дети временно гостили в скитах. Со скитниц бра-
лась подписка о том, что впредь они не будут заниматься обучением 
детей, за ними устанавливался полицейский надзор  [14,  л.  1–1  об.]. 
Позднее многочисленные шарташские скиты подверглись разоре-
нию, что нанесло серьезный удар по традициям скитского обучения 
на горнозаводском Урале [14, л. 8]. 

Государственному преследованию подлежали домашние школы 
старообрядцев. В Нейво-Рудянском заводе дети часовенных обуча-
лись в тайной домашней школе под руководством Пелагеи Никити-
ной Лотошниковой. В процессе расследования выяснилось, что одна 
из учениц этой школы была дочерью приказчика Нейво-Рудянского 
завода Ивана Молодцова. Также обнаружилось, что наряду со старо-
обрядцами в школе обучался мальчик православного вероисповеда-
ния. Лотошникова была подвергнута увещеваниям, ей запрещалось 
заниматься обучением детей[15, л. 2]. Екатеринбургский секретный 
совещательный комитет предписал в  1845  г. исправнику Невьян-
ских заводов запретить обучение детей старообрядцев в  доме кре-
стьянина Игнатия Адуева [16, л. 93], крестьян Медведевых [16, л. 103]. 
Под  запретом оказались домашние училища старообрядцев Алек-
сандра Полежаева, Григория Коскина [16, л. 130]. Силовые меры вла-
стей не имели большого эффекта. Тайное домашнее обучение было 
распространено в губернии, численность старообрядцев и уклоняю-
щихся в раскол неуклонно росла. 

Силовые меры губернских властей, секретных комитетов 
не имели большого эффекта. Тайное домашнее обучение было рас-
пространено по всей Пермской губернии, численность старообряд-
цев и уклоняющихся в раскол неуклонно росла. Для ослабления ста-
рообрядческого раскола секретные комитеты предпринимали прос-
ветительские меры. Екатеринбургский секретный комитет 22 марта 
1845 г. рассматривал вопрос об учреждении школы в Шарташском 
селении для обучения детей непременных работников Закону 
Божию. По мнению екатеринбургского епископа Мелхиседека учре-

ждение школы должно было способствовать ослаблению раскола 
в с. Шарташ [16, л. 20]. 

Таким образом, во  второй четверти XIX  в. под влиянием кон-
сервативных охранительных тенденций складываются основы 
вероисповедной политики государства в  отношении образователь-
ной деятельности старообрядцев. Утверждаются законодательные 
запреты на обучение религии в рамках старообрядческого вероуче-
ния, на занятие должности учителя адептами древлеправославия, 
просуществовавшие вплоть до введения свободы вероисповедания 
в 1905 году. Особенностями реализации правительственного курса 
в  Пермской губернии стали преследования старообрядческих учи-
телей, закрытие нелегальных домашних школ, разорение центров 
обучения в  скитах. Патриархальный уклад жизни старообрядцев, 
их стремление к укреплению конфессиональной идентичности спо-
собствовали сохранению традиций домашнего обучения. 
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екатеринбург на рубеже XIX–XX веков: 
организация городского Пространства  
и культурно-бытовой инфраструктуры2 

Аннотация. Статья посвящена анализу изменений в организа‑
ции городского пространства Екатеринбурга. Это был период зна‑
чительных перемен в  образе жизни горожан, связанных с  усвоением 
ценностей буржуазного общества. В  соответствии с  их запросами 
перестраивалась культурно‑бытовая инфраструктура города. Бла‑
гоустраивалась его территория, начали целенаправленно формиро‑
ваться площадки для проведения различных видов досуга. Одновре‑
менно развивалась сфера бытового обслуживания, сеть просвети‑
тельских и  развлекательных учреждений, что давало возможность 
жителям и гостям города проводить свободное время с «интересом» 
и «пользой».

Ключевые слова: городское пространство, культурно‑бытовая 
инфраструктура, городской образ жизни, благоустройство.

Екатеринбург на рубеже XIX–XX вв. являлся одним из быстро-
растущих городов Российской империи. Бурное развитие и  стре-
мительное увеличение населения способствовало превращению 
Екатеринбурга в  крупный административный, транспортный 
узел, торгово-промышленный и  образовательный центр региона. 
Одновременно в  составе горожан росла доля т.  н. среднего класса, 
связанного с формирующимся капиталистическим укладом хозяй-
ствования и  разделявшего ценности буржуазного образа жизни. 
Это предъявляло новые требования к социальной инфраструктуре 
города и  непосредственно отражалось на организации простран-
ства и культурно-бытовой инфраструктура, которые обеспечивали 
городу выполнение всех его функций. Менялся облик города, стро-
ились новые здания промышленных и торговых заведений, банков, 
ресторанов. Кроме этого, шло строительство новых зданий гости-
ного двора, железнодорожного вокзала, театра, 2-й женской гимна-
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