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Монография Ю.В. Боровик представляет собой 
одно из итоговых исследований, посвященных про-
блемам уральского старообрядчества. Основное вни-
мание в работе уделено отдельным аспектам, свя
занными с непростыми судьбами двух исторически 
родственных старообрядческих сообществ Екате
ринбурга – «часовенного» и белокриницкого («ав-
стрийского»). 

 Процесс дробления староверия, далеко не еди-
ного по своему социальному составу, догматико
идео логическим построениям наблюдался на протя-
жении не одного столетия. Но, как совершенно спра-
ведливо отмечает Ю.В. Боровик, не закончился этот 
период «споров и разделений» и в XX в. Разделив-
шись на ряд направлений, нередко страстно поле
мизировавших друг с другом, сторонники «древлего 
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благочестия» были вынуждены создавать свои духов-
ноадминистративные центры на обширных просто-
рах страны и за ее пределами, интенсивно заниматься 
нормативноправовым и литературным творчеством. 
Вполне закономерно, что территориальные и тема
тические границы научных штудий, представленные 
ведущими археографическими центрами страны, 
продолжают расширяться в последние десятилетия. 
Бо́льшее внимание попрежнему уделялось столич-
ным староверческим центрам [1; 2; 3]. Серьезных же 
изысканий, посвященных истории центров местных, 
к тому же по своему уровню нередко выходящих за 
региональные рамки и реально расширяющих наше 
знание о старообрядчестве, а таковым и является 
труд Ю.В. Боровик, явно недостаточно. Автору уда-
лось основательно рассмотреть ряд вопросов, связан-
ных с социальным составом, сравнительной дина
микой численности городских староверческих общин 
уральского региона, институтом семьи, которые не 
рассматривались в отечественной и зарубежной исто-
риографии (главы 3, 4). 

Актуальность названного исследования обу
словлена и комплексом затронутых проблем, важных 
для понимания природы старообрядческого движе-
ния. Укажем хотя бы на изначально дискуссионную 
как в старообрядческой, так, позднее и в научной 
 среде тему соотношения традиций и новаций, осо-
бенно остро осознаваемую старообрядческими сооб-
ществами в условиях города; а также важную во все 
времена в обществе проблему сохранения традиций 
народного самоуправления и стремление обществен-
ных (общинных) организаций добиться максималь-
ной независимости от произвола всяческих властей. 
В нашем случае речь идет о конфессиональных (по 
терминологии автора «религиозных») общинах, во 
многом оппозиционно настроенных по отношению 
к церковным и гражданским властям. Вместе с тем 
Ю.В. Боровик, исследуя все более усложнявшуюся 
социальную динамику старообрядческих общин пе-
риода Великих реформ, делает убедительный вывод о 
том, что лидеры старообрядческих обществ Екате-
ринбурга и ранее стремились легализовать свое поло-
жение, повысить правовой и социальный статус. На-
званная тенденция начинает прослеживаться уже с 
конца XVIII в., но, даже видоизменяясь во времена 
давления на староверческие организации, например 
в период правления Николая I, она не исчезает пол
ностью. Безусловно, это связано и с той ролью, кото-
рую изначально играли старообрядцы в экономике 
Урала. Не случайно еще в свое время на уральских 
«старообрядцевтехнократов» обратил внимание в 
сво их исследованиях выдающийся американский 
сла вист С.А. Зеньковский [4, с. 606–627]. 

Историографический обзор по объему обобщен-
ного материала вполне закономерно вынесен в основ-

ной текст (с. 19–48). Хотя не во всем с Ю.В. Боровик 
можно согласиться. На наш взгляд, не получило 
должной оценки демократическое направление рас-
кола. Причем анализ творчества родоначальника на-
званного направления А.П. Щапова парадоксальным 
образом попадает в конец «миссионерского», по тер-
минологии автора, этапа историографии. Вместе с 
тем именно яркие работы А.П. Щапова имели во 
мно гом определяющее значение для всей историо
графии этого и последующего периодов. Были вы-
нуждены учитывать их и представители миссионер-
ской школы, также далеко не единодушные в оценке 
никоновских реформ и старообрядческого движения. 
К сожалению, внимание автора не привлекло и тща-
тельное исследование по исторической урбанистике 
сибирских городов А.Р. Ивонина [5].

 Ю.В. Боровик удалось исследовать и основные 
этапы развития крупнейшего и значимого для всего 
уралосибирского региона старообрядческого сооб-
щества Екатеринбурга, начиная с момента его ста-
новления до периода окончательного установления 
власти Советов в городе, изучить динамику его чис-
ленности и социальный состав, разработать ориги-
нальную авторскую методику, направленную на изу-
чение особенностей существования старообрядче-
ских организаций в городской среде, рассмотреть 
функционирование таких важнейших во все времена 
социальных институтов, игравших ключевую роль в 
сохранении староверческой традиции, как семья и 
община. Оригинальной и значимой для дальнейших 
научных исследований, включая отечественную ур-
банистику, является изучение Ю.В. Боровик типо
логии старообрядческих семей, создание на основе 
посемейных списков и метрик базы данных, полу-
чившей государственную регистрацию (с. 204–229). 
Исследование носит многоуровневый характер. Сле-
дует особо подчеркнуть, что на материале учета на-
селения изучены историкодемографические харак-
теристики не только старообрядческих семей, но и 
всего населения Екатеринбурга. 

В монографии используется широкий круг доку-
ментальных и повествовательных источников, раз-
бросанный по архивохранилищам страны, собраниям 
книг и рукописей Москвы, СанктПетербурга, Перми, 
Екатеринбурга и Новосибирска. Типологический и 
содержательный анализ их приводится во втором па-
раграфе первой главы (с. 48–73). Несомненной уда-
чей автора является кропотливая и весьма трудоемкая 
работа с массовыми источниками: ревизскими сказ-
ками, городскими переписями населения, метриче-
скими книгами. Все данные сведены в многочислен-
ные таблицы, расположенные как в тексте работы, 
так и приложениях. Ю.В. Боровик приводит убеди-
тельные доводы в пользу того, что и во второй поло-
вине XIX – начале XX в. Екатеринбург был одним из 
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крупнейших городских старообрядческих центров 
всего Урала. 

Старообрядческое население города росло как 
за счет внутрирегиональной, так и межрегиональной 
миграции. При этом поток переселенцев из Под
московья вливался в общину «австрийцев», в то вре-
мя как выходцы с уральских заводов и крестьян Вят-
ской губернии пополняли преимущественно ряды 
 часовенных (с. 148). Другой важный вывод исследо-
вателя – в составе старообрядческих общин к нача
лу XX в. уменьшается доля купечества. По мнению 
Ю.В. Боровик, это было связано с законодательными 
изменениями первой половины 1860х гг., разрешив-
шими заниматься торговопромысловой деятельно-
стью без записи в купеческие гильдии. Данная тен-
денция была частью общего процесса, которому спо-
собствовали частичная утрата купеческим сословием 
имевшихся ранее привилегий, а также упадок город-
ских корпораций после реформы самоуправления 
1870 г. К началу XX в. в старообрядческих обществах 
Урала начинают ведущую роль играть мещане и пред-
ставители крестьянских старообряд ческих фамилий 
(характерно, что аналогичные процессы можно наб
людать и на примере городских общин Алтая [6].) За-
служивает внимания и обращение Ю.В. Боровик к не-
которым перспективным в исследовательском плане 
положениям, высказанным в одной из работ Д.Е. Рас-
ковым (с. 43). В частности,  изучая опыт хозяйствен-
ной и предпринимательской деятельности сто личных 
старообрядческих общин, ученый пришел к выводу о 
наличии среди староверов весьма разных позиций от-
носительно этики и практики решения хозяйственно
финансовых вопросов. Вывод же Раскова о замедле-
нии «экспансии старообрядческого капитализма» во 
второй половине XIX в., когда эффективность ресур-
сов традиционных общин ных староверческих инсти-
тутов начинает уступать инструментам «обезличен-
ной кредитнофинансовой сферы» [7, с. 135], очень 
хорошо прослеживается по старообрядческим источ-
никам и требует отдельного рассмотрения. 

Интересны наблюдения Ю.В. Боровик, связан-
ные с усиливающейся интеграцией староверов в го-
родскую среду, включенностью лидеров общин часо-
венных и белокриницких в работу органов само
управления Екатеринбурга. Хотя, по мнению автора, 
во второй половине XIX в. их роль уже и не была ве-

дущей, как ранее, тем не менее отдельные предста
вители старообрядческой среды вполне успешно впи-
сались в рамки городской элиты. Бесспорен вывод 
исследователя и об усилении роли общественных ор-
ганизаций, в частности института начетчиков, как у 
часовенных, так и в большей степени у белокриниц-
ких староверов к началу XX в. Логическим продолже-
нием указанных выше процессов стали противоречи-
вые попытки староверов включиться в общественно
политическую жизнь страны в период дарования ре-
лигиозных свобод и революционного кризиса 1917 г.
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