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ПРОБЛЕМЬУШНФЕССИОНАЛЬНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ
В УДМУРТИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX - НАЧАЛЕ XX вв.

Е.М. Берестова

Ижевск

Специфика включения Удмуртии в состав Русского государства обусловила скла-
дывание на ее территории различных конфессиональных групп. К середине XIX в. в
Удмуртии помимо представителей трех самых крупных конфессий - православия, ста-
рообрядчества и ислама, проживали члены еще пяти религиозных общин - католиче-
ской, лютеранской, реформаторской, иудейской и языческой.

Православные являлись самой крупной религиозной общиной численностью в
1112030 чел. и составляли 86% населения. Второе место по численности занимала му-
сульманская община - 114025 чел., т.е. 9%, и третье - старообрядческая в количестве
63232 чел., что составляло 5% населения'.

Последовательная борьба православной церкви с язычеством привела к тому, что
среди православных прихожан наряду с русскими были и представители других народов
Удмуртии. Крещеные удмурты проживали в 30 приходах Глазовского, в 28 приходах
Малмыжского, в 27 приходах Сарапульского и в 15 приходах Елабужского уездов.
Крещеные марийцы проживали в 7 приходах Елабужского, в 6 приходах Сарапульского
и в 13 приходах Малмыжского уездов.

Язычники в Удмуртии составляли 0,2% населения и проживали на территории Са-
рапульского, Малмыжского и Елабужского уездов. По официальным данным количе-
ство язычников-удмуртов составляло 4103 чел. и 3550 чел. марийцев2.
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Но официально статистические данные не всегда соответствовали реальной ситу-
ации. Согласно рапортам миссионеров уже к середине XIX в. в Глазовском уезде не
оставалось не одного язычника. Это было верно, если считать православными тех, кто
принял обряд крещения. Но если за критерий принимать знания христианских догматов
и исполнение обрядов, то ситуация выглядела не так благополучно. Вплоть до 1917 г.
духовенство в своих отчетах сообщало о том, что крещеные удмурты не соблюдают
постов, живут невенчаными и проводят языческие моления3. Не лучше было религиоз-
но-нравственное состояние нерусских народов и в других уездах. Несмотря на финан-
совую и административную поддержку государства, православной церкви с трудом
удавалось изменить вековые религиозные представления финно-угорских народов
Удмуртии.

На рубеже ХГХ-ХХ вв. среди удмуртов и марийцев стало широко распространять-
ся мнение о том, что их вера гораздо правильнее и древнее православия, так как восхо-
дит еще к Аврааму. Так, в 1901 г. один из миссионеров сообщал о том, что язычники
отстаивают свою веру, ссылаясь на некоторые положения Ветхого Завета. Они считали,
что их вера более правильная, так как идет от Авраама, который тоже совершал жерт-
воприношения4.

В конце XIX в. у многих народов России происходит становление национального
самосознания, что в свою очередь сталкивается со стремлением государства к унифика-
ции. В результате этого для некоторых из них, как, например, для удмуртов и марийцев,
религия становится средством национальной самоидентификации. Не случайно приняв-
ших православие соплеменников они называли «русковеры». И действительно, религия
обладала мощным ассимилирующим фактором. На примере Удмуртии можно увидеть,
что часть удмуртов, давно принявших православие, совершенно обрусела так же, как
принявшие ислам отатарились. В этой ситуации старая дедовская религия представля-
лась единственным средством сохранения своего национального своеобразия.

События 1905 г. оказали значительное влияние и на конфессиональную обстановку.
После издания Манифеста от 17 октября, где провозглашалась веротерпимость, госу-
дарство было вынужденно отказаться от открытой поддержки миссионерской деятельно-
сти церкви. Финансовое обеспечение миссионерской деятельности полностью перекла-
дывалось на церковь. Результаты не замедлили сказаться. В канцелярию Вятского губер-
натора стали поступать прошения, как от отдельных лиц, так и от групп крестьян о
разрешении перейти из православия в язычество, раскол или мусульманство. По данным
епископа Филарета за период с 1906 г. по 1910 г. в язычество официально перешло 132
человека5.

Таким образом, в начале XX в. конфессиональная обстановка в Удмуртии была
весьма противоречива. Наряду с утверждением православия наблюдался и обратный
процесс возвращение к мусульманству и язычеству. Пестрый национальный состав ве-
рующих православной церкви, с одной стороны, и наличие других крупных религиозных
общин - с другой, заставляли гражданскую и духовную власть действовать на террито-
рии Удмуртии гибко и осторожно.

1. Первая всеобщая перепись населения Российской империи, 1897.
2. Первая всеобщая перепись населения Российской империи, 1897.
3. ЦГА УР. Ф. 134. Оп. 1. Д. 404. Л. 56.
4. ЦГА УР. Ф. 245. Оп. 1. Д. 7651. Л. 12.
5. ГАКО. Ф. 582. Оп. 150. Д. 130. Л. 59.
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