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Аннотация
В статье осуществлен анализ изучения старообрядческой 
семьи в постсоветской историографии в рамках истори-
ко-демографического изучения. В постсоветской истори-
ографии наблюдается тенденция к расширению научных 
проблем, для решения которых изучается старообрядче-
ская семья. Наиболее актуально это при изучении истории 
советского периода. Причина – в существенной и резкой 
трансформации общества. Закрытость и традиционность 
старообрядческого общества опирались на религиозный 
фактор. Выявление роли семьи в сохранении традицион-
ности – одно из основных направлений изучения истории 
старообрядческой семьи в постсоветской историографии. 
Схожим образом изучается сохранение религиозности 
в условиях антирелигиозного давления; существование 
традиционного религиозного воспитания. Ввиду того, что 
институт семьи является одним из наиболее традицион-
ных и наименее подверженных изменениям, весь спектр 
обнаруженных изменений обладает для исследователей 
существенной научной ценностью. Специфика трактовок 
выявленных изменений зависит от субъективных взглядов 
исследователей. Историография истории старообрядче-
ской семьи отличается явно выраженной региональной 
спецификой. Она объясняется спецификой территори-
ального проживания последователей старообрядчества 
и степенью изученности проблемы в различных регионах. 
В настоящее время отсутствуют обобщающие исследо-
вания, охватывающие всю территорию России. Вместе с 
тем существенной методологической разницы между ре-
гиональными исследованиями не наблюдается. Отличия 
связаны преимущественно со спецификой исторической 
ситуации в конкретном месте и конкретный период. Такая 
историографическая ситуация повышает эффективность 
компаративного анализа при изучении истории старооб-
рядчества.

Abstract
The paper analyzes the study of the Old Believer family in 
post-Soviet historiography within the framework of histor-
ical and demographic research. In post-Soviet historiogra-
phy, there is a tendency to expand the scientific problems for 
which the Old Believer family is studied. This is most relevant 
when studying the history of the Soviet period. The reason is 
a significant and abrupt transformation of society. The closed 
nature and traditionalism of the Old Believer society relied 
on the religious factor. Identifying the role of the family in 
preserving tradition is one of the main areas of studying the 
history of the Old Believer family in post-Soviet historiogra-
phy. Similarly, the preservation of religiosity in the context of 
anti-religious pressure; the existence of traditional religious 
education are studied. Due to the fact that the institution of 
the family is one of the most traditional and least susceptible 
to change, the entire spectrum of the discovered changes has 
significant scientific value for researchers. The specificity of 
interpretations of the identified changes depends on the sub-
jective views of the researchers. The historiography of the 
history of the Old Believer family is distinguished by clearly 
expressed regional specifics. This is explained by the spe-
cifics of the territorial residence of the followers of the Old 
Believers and the degree of study of the problem in different 
regions. At present, there are no general studies covering the 
entire territory of Russia. At the same time, there is no sig-
nificant methodological difference between regional studies. 
The differences are associated primarily with the specifics 
of the historical situation in a particular place and in a par-
ticular period. Such a historiographic situation increases the 
effectiveness of comparative analysis in studying the history 
of the Old Believers.
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Старообрядчество – совокупность неунифицирован-
ных религиозных течений, сформировавшихся после раз-
деления Русской православной церкви по итогам реформы 
1660-х гг. Старообрядчество на протяжении всего периода 
своего существования представляло собой объединения 
верующих в многочисленные согласия и толки (объеди-
нения различного размера, основанные на специфике ве-
роучительной и обрядовой практики), допускающие, в том 
числе, и кардинально разное трактование названных 
практик. Вместе с тем для последователей старообрядче-
ства характерна высокая традиционность в социальной, 
религиозной, семейной и др. сферах жизни, что позволяет 
осуществлять широкие обобщения с определенным аб-
страгированием от специфики старообрядческого разде-
ления по религиозным признакам.

Данный подход позволяет использовать обобщение 
«старообрядчество» в целом и «старообрядческая семья» 
в частности с необходимыми уточнениями о принадлеж-
ности объектов к конкретным старообрядческим течениям 
в случаях, когда религиозная принадлежность оказывает 
прямое влияние на специфику внутрисемейного или вну-
триобщинного положения конкретных индивидуумов или 
групп индивидуумов.

Старообрядческая семья является объектом научного 
исследования на протяжении длительного времени. Осо-
бой значимостью обладает ее изучение при анализе по-
ложения старообрядчества непосредственно в советский 
период. Причина роста значимости заключается в суще-
ственной и краткосрочной трансформации советского об-
щества, частью которого являлись старообрядцы, прожи-
вающие на территории СССР. 

Существенные изменения, происходящие в советском 
обществе, напрямую коснулись старообрядчества и ока-
зали влияние на специфику положения семьи, которая 
оставалась ключевым элементом в сохранении традицио-
нализма. Институт семьи наиболее существенно затронули 
изменения: в системе бракоразводных отношений; в систе-
ме школьного образования (так как для старообрядчества 
была характерна семейная школа); в религиозной сфере 
жизни общества. Выделение данных изменений осущест-
влено нами на основании наиболее изучаемых проблем, 
широко представленных в постсоветской историографии 
истории старообрядчества, наиболее точно передающих 
социальные изменения старообрядческого сообщества. 

Вопросы старообрядческой миграции, являющиеся 
одними из наиболее значимых аспектов научного изуче-
ния положения старообрядчества в период Российской 
империи, в некоторой степени теряют актуальность при 
изучении старообрядчества советского периода. Причина 
в существенном уменьшении масштабов миграции, ввиду 
распространения советской власти и укрепления местной 
власти в регионах, что оказало влияние на внутреннюю 
миграцию. Ограничения, вызванные данными изменени-
ями, отразились в специфике деятельности старообряд-
ческой семьи, что отразилось в специфике сохранения 
религиозно-культурных традиций, ввиду существенного 
снижения возможности «бегства» от давления государ-
ства.

В настоящее время отсутствуют обобщающие историче-
ские исследования истории старообрядчества советского 
периода в территориальных рамках СССР либо современ-
ной Российской Федерации. В постсоветской российской 
исторической науке изучение истории старообрядчества 
осуществляется на региональном уровне, существенное 
накопление конкретно-исторического материала нашло 
отражение в значительном объеме научных текстов. Так, 
в качестве примера можно привести ряд актуальных мо-
нографий, в которых ясно прослеживается региональный 
характер осуществляемых исследований. На уровне мо-
нографий четко отражается исследовательский акцент на 
места компактного проживания старообрядчества. 

В первую очередь, это Байкальский регион (в рамках 
современных Иркутской области, Республики Бурятия 
и Забайкальского края), представленный широким рядом 
монографий: Куприяновой И. В. «Старообрядцы Алтая 
в первой трети XX в.» (2010), «Старообрядцы Алтая в пе-
риод радикальной трансформации российского общества 
(конец XIX – первая треть XX вв.)» (2021) [1, 2]; Василье-
вой С. В. «Государственная конфессиональная политика 
по отношению к старообрядчеству в Байкальском регионе 
XVII–XXI вв.: историография и источники» (2010) [3]; Пыкина 
В. М. «От Ветки до Забайкалья: очерки истории и родос-
ловные семейских» (2019) [4]; Кострова А. В. «Старообряд-
чество Байкальской Сибири в “переходный” период оте-
чественной истории (1905–1930-е гг.)» (2010); [5], за тем же 
авторством «Старообрядчество Прибайкалья» (2019) [6]. 
Подобная публикационная активность связана не только 
с существенным количеством исторического материала 
в рамках данного региона, но и особым статусом региона 
для истории старообрядчества, именно он был «одним из 
основных регионов – трансляторов традиций старообряд-
чества» [7, с. 8], что отметила Васильева С. В. в монографии 
«Власть и старообрядцы Забайкалья (XVII–XX вв.)» [7].

Существенна историография истории старообрядче-
ства Урала как другого региона, для которого характерно 
компактное проживание старообрядчества. Исследова-
тельская деятельность на материалах данного региона 
может быть представлена монографиями. Белобородова 
C. А. и Боровик Ю. В., публикующие свои исследования как 
совместно: «Староверы горнозаводского Урала: страницы 
истории согласия беглопоповцев/часовенных XVIII–нача-
ла XX в.» (2017) [8], так и индивидуально: Боровик Ю. В.: 
«Старообрядцы уральского города во второй половине 
XIX–начале XX вв.: конфессиональное сообщество и семья 
Екатеринбурга» (2019) [9]; «Старообрядчество Урала и Зау-
ралья на переломе эпох (1905–1927)» (2019) [10]. 

Иные регионы не имеют столь широкого отражения на 
уровне монографий. Советский период в них может за-
трагиваться лишь частично или только определенный его 
этап, зачастую обладающий особой спецификой. В каче-
стве примера можно использовать труды таких ученых, 
как А. В. Апанасенок («Религиозный традиционализм 
в провинциальной России: история старообрядческих 
сообществ Центрального Черноземья в XVII–начале XX 
века» (2016) [11]), А. А. Машковцев («Старообрядцы и сек-
танты Вятской губернии во второй половине XIX–начале 
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ХХ века: взаимоотношения с региональными властями и 
православной церковью» (2015) [12]), В. В. Власова («Ста-
рообрядческие группы Коми: конфессиональные особен-
ности социальной и обрядовой жизни» (2010) [13]), или 
коллективную монографию «Стародубье и Ветка в истории 
и культуре русского старообрядчества (1905–1930 гг.): де-
ятельность общин от "золотого века" до военного лихоле-
тья» (2019) за авторством М. В. Кочергиной, В. В. Дзюбана, 
А. В. Третьякова [14].

Представить исчерпывающий перечень монографий 
не представляется возможным, однако данное обобщение 
позволяет говорить о широком региональном изучении 
истории старообрядчества в постсоветской российской 
историографии и подчеркивает существенный объем кон-
кретно-исторических исследований истории старооб-
рядчества, посвященных советскому периоду. Изучение 
старообрядческой семьи является одним из исследуемых 
аспектов, отражаемых в рамках специфики конкретных 
исследований. Особой значимостью для анализа специ-
фики изучения истории старообрядческой семьи облада-
ют узкотематические научные статьи, в которых акцен-
тированно анализируется положение старообрядческой 
семьи в советский период и историографическое обобще-
ние таковых.

А. П. Веселовой был осуществлен историографический 
обзор исследовательских практик при изучении старооб-
рядческой семьи [15]. Исследователем не осуществлялся 
отдельно анализ постсоветской историографии, вместе 
с тем ценностью обладает выявление этнографического, 
юридического и социологического подходов к изучению 
старообрядческой семьи. Большим методологическим 
значением обладает статья И. В. Куприяновой «Старооб-
рядческая семья: религиозно-культурная доминанта» [16] 
ввиду всестороннего подхода к изучению старообрядче-
ской семьи как необходимой для ценностной опоры в ус-
ловиях трансформации старообрядческого сообщества 
и, соответственно, трансформации функционального зна-
чения института семьи. С точки зрения автора, И. В. Ку-
приянова раскрыла социологический подход, выделенный 
А. П. Веселовой в качестве перспективного (на 2007 г.), 
сохранив фокус внимания на старообрядческой семье со-
ветского периода сквозь ее связи с внешним миром (как 
с общиной, так и с «не старообрядческим» социумом). Од-
ним из важных аспектов, выделенных И. В. Куприяновой, 
являлась конфессиональная однородность. Вопрос кон-
фессиональной однородности семьи подробно рассматри-
вался В. В. Власовой на примере коми старообрядчества 
[13, 17]. Специфика хронологических рамок исследования 
(XIX–XX вв.), а также минимум информации о довоенном 
положении старообрядчества в данном регионе не по-
зволяют автору акцентированно отразить процесс транс-
формации старообрядческой семьи в довоенный период 
существования старообрядчества в СССР. В то же время 
В. В. Власовой приведены примеры семей, в которых муж 
и жена придерживаются разных религиозных убежде-
ний, и прослеживается процесс становления такого типа 
семейных взаимоотношений, считающихся нетрадицион-
ными для старообрядчества, и зачастую наблюдающийся 

исследователями непосредственно с первой трети ХХ в. 
Однако в представленных региональных исследованиях 
ключевым аспектом выступает религиозная специфика 
деятельности семьи в качестве самостоятельного объекта 
изучения, а не как механизм отражения изменений, харак-
терных для советского периода в истории старообрядче-
ства.

Л. Н. Мукаева в статье «Старообрядческая семья 
Южного Алтая в ее историко-социальном развитии» [18] 
сформулировала существенное отличие досоветской 
и постсоветской историографии, посвященной истории 
старообрядческой семьи: «В досоветский период исто-
рики основное внимание уделяли изучению сословий 
российского общества, а также общине как важнейшему 
инструменту социальной жизни. Крестьянская семья если 
и рассматривалась, то только как отдельная хозяйствен-
ная единица внутри системы общинных отношений» [там 
же, с. 87]. Данное уточнение позволяет достаточно точно 
отразить специфику изменений постсоветского периода, 
когда на первое место выходят широкий перечень со-
циальных функций семьи и отражение через семью из-
менений в жизни регионального сообщества. Корректно 
сказать, что специфика изучения семьи в постсоветской 
исторической науке соответствует определению, пред-
ставленному Л. Н. Мукаевой: «Семья предстает маленьким 
зеркалом большого общества» [там же]. Необходимо отме-
тить научную новизну соотношений семей Южного Алтая с 
кембриджской классификацией семей А. Ласлета и ее рус-
ских вариаций. С учетом широких хронологических рамок, 
включающих как «имперский», так и «советский» периоды 
материал позволяет проследить формальные изменения в 
типе принятых отношений в условиях специфики регио-
на в условиях длительных миграций. Несмотря на то, что 
Южный Алтай не может рассматриваться как «типичный» 
внутрироссийский регион, большой ценностью обладают 
примеры соотношений сущности брачных связей с рели-
гиозной парадигмой. Л. Н. Мукаева подчеркивает, что ма-
териальные и социальные факторы в условиях снижения 
значения религиозных факторов обретают большее зна-
чение в модели семьи и, соответственно, снижают уровень 
автократии патриарха. Она же делает отдельный акцент 
на том, что это специфика изучаемого региона. Вместе 
с тем, мы считаем нужным отметить, что подобная ситуа-
ция широко представлена в постсоветской историографии 
при анализе специфики изменений социального взаимо-
действия в старообрядческой семье советского периода.

В. А. Есипова и А. Я. Яковлев, рассматривая историю 
старообрядческой семьи, проживавшей на территории 
Алтая, а в 1930-х гг. сосланной в Томскую область [19], по 
материалам сохранившихся семейных рукописей выявили 
ряд уникальных сведений как о старообрядческой ми-
грации внутри государства в рамках административного 
воздействия, так и о специфике внутрисемейного воспри-
ятия данных событий. Особой научной ценностью данная 
статья обладает ввиду того, что в ней представлено изу-
чение редкого исторического источника – позднесовет-
ских старообрядческих рукописей (написанных в районе 
1980-х гг.). Записки Евденьи Фотеевой представляют ряд 
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редких свидетельств о периоде изменений старообряд-
ческого традиционализма в СССР в довоенный период. 
Так, именно она являлась главой семьи, несмотря на то, 
что соблюдала все старообрядческие традиции (старооб-
рядческие посты, ежедневные моления и традиционную 
одежду, классическое для кержаков разделение посуды 
на свою и никонианскую (у старообрядцев байкальского 
региона широко представлена традиция разделять посу-
ду из которой можно потреблять пищу, для неверующих, 
православных и даже старообрядцев других течений за-
частую выделялась отдельная посуда. Данная традиция 
широко известна, но характерна не для всего старообряд-
ческого сообщества – К. Л.), при всем этом «Евдинья об-
ладала правом решающего голоса при решении семейных 
вопросов» [19, с. 69]. Ее муж, также старообрядец, не от-
личался столь детальным следованием старообрядческой 
традиции. Данная ситуация, что широко подчеркивается 
исследователями, является нестандартной лишь при со-
отношении ее с практикой брачных отношений в истории 
старообрядчества, при межрегиональных сравнениях по-
добные примеры (когда женщина в семье глубоко религи-
озна, а мужчина от религиозных функций абстрагируется в 
определенной степени) встречаются широко. Версия, объ-
ясняющая их распространение, достаточно подробно опи-
сана в исследовании И. В. Куприяновой [16], мы лишь отме-
тим, что это часть старообрядческого традиционализма, в 
рамках которого воспитанием, в том числе и трансляцией 
религиозных норм и обычаев занималась именно женщи-
на, что в условиях существенного советского антирелиги-
озного давления коренным образом изменено не было. 

Наряду со значимыми социальными изменениями 
В. А. Есипова и В. А. Яковлев отразили еще один значи-
мый аспект – восприятие данной семьи местными ста-
рообрядцами. Ведя речь о советском периоде и бытовых 
взаимоотношениях между детьми, исследователи транс-
лируют детские воспоминания о том, какие были в ходу 
дразнения: «Сибиряк – с печки бряк!», – а те им в ответ: 
«Поляк – с печки бряк!» [19, с. 73]. Специфика этноконфес-
сионального разделения старообрядчества на Алтае и в 
байкальском регионе подробно освящена на уровне моно-
графий и научных статей в исследованиях Н. Н. Покров-
ского, Н. Д. Зольниковой, И. В. Куприяновой, А. В. Кострова, 
Н. А. Старухина и др., в рамках данной статьи нет возмож-
ности для детального погружения в вышеуказанную про-
блему. Необходимо подчеркнуть, что самоидентификация, 
один из примеров которой был нами ранее приведен из 
практики взаимоотношения детей, также осуществлялась 
на основании специфики семейного воспитания. В. А. 
Есипова и А. Я. Яковлев отмечают, что несмотря на арест 
(раскулачивание в 1930-м г.) и ссылку в доме Яковлевых 
систематически осуществлялись религиозные действия 
среди старообрядцев не только конкретного поселения, 
но и региона, несмотря на то, что речь идет о периоде 
1930–1950-х гг. Представленное исследование не совсем 
корректно относить к «специализированным» или тема-
тическим в аспекте изучения семьи, однако специфика 
отраженного авторами материала в полной мере соответ-
ствует современной, постсоветской тенденции и измене-

нию фокуса внимания на социальную функцию семьи, на 
ее изменение и отражаемые через нее изменения в старо-
обрядческом сообществе. В том числе и те, которые были 
прямо выражены государственным давлением. В контек-
сте данной ситуации представляет интерес одно из поло-
жений, представленных в статье Н. В. Абаева и О. В. Жу-
кова, опубликованной на английском языке в 2018 г. [20], 
в рамках который они подчёркивают, что благодаря силь-
ному внешнему давлению старообрядческая культура со-
хранилась в своем многообразии [там же, с. 1182]. Данный 
посыл касается периода существования старообрядчества 
в Российской империи, однако он представляется важным, 
ввиду того, что одной из функций семьи в советский пери-
од являлись сохранение старообрядческой идентичности 
и формирование основы для самоидентификации в усло-
виях внешнего давления, несмотря на то, что его специ-
фика, по сравнению с имперским периодом, существенно 
изменилась.

Вопрос государственного давления (в данной ситу-
ации под государственным давлением мы понимаем как 
репрессивные действия, так и механизмы, запрещающие 
традиционные религиозные стороны жизни, такие как 
закрытия церквей, разделение школы и церкви и др.,) 
остается одним из центральных в рамках исследований, 
посвященных истории старообрядчества, что косвенно 
подтверждается тематикой представленных в данной ста-
тье российских региональных монографий. Вместе с тем 
изменения в традиционном быте и практиках старообряд-
ческой семьи – важный фактор, используемый в качества 
маркера изменений в сверхкоротких хронологических 
рамках. Так, М. П. Наговицына, анализируя положение ста-
рообрядчества в Кировской области, подчеркивала широ-
кие отступления от традиции, в том числе и инициируемые 
старообрядческими женщинами, например: «... несмотря 
на противление новой власти, большинству местных ста-
рообрядческих обществ со временем пришлось принять 
правила жизни, продиктованные сверху. Староверы вспо-
минают: "Времена ведь менялись… Пионерия – Бога нет, 
комсомол – Бога нет. Мама наша это понимала и не на-
вязывала нам молиться. И мы даже как-то молиться пе-
рестали"» [21, с. 28]. Кроме этого, исследователем были 
отмечены механизмы, вызвавшие относительную популя-
ризацию советской культуры в старообрядческих поселе-
ниях Вятского края, а именно «создание новой культурной 
инфраструктуры (избы-читальни, клубы, радиофикация» 
[там же]. 

Мы считаем необходимым уточнить, что описанные 
действия советской власти в настоящее время по-разному 
оцениваются исследователями. Представленная М. П. Но-
говицыной трактовка, т. е. использование достижений 
технического прогресса и новых культурных форм с целью 
«популяризации» советской культуры в старообрядческой 
среде, дополняется иной формой. Аналогичные действия 
советской власти могут рассматриваться как инструмент 
советской пропаганды и, в частности, антирелигиозной 
политики, которые намеренно используются (в том числе) 
и для разрушения замкнутой традиционной общины. По-
добные трактовки чаще встречаются в исследованиях, на-
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правленных на изучение принципов государственно-ста-
рообрядческих взаимоотношений, нежели при изучении 
статуса и деятельности традиционной семьи. Необходимо 
подчеркнуть, что данные исследования также имеют соб-
ственную доказательную базу, элементом которой являют-
ся статистические сведения о количестве старообрядцев 
в конкретных регионах, а также о количествах старооб-
рядцев и отдельных представителей старообрядческого 
сообщества (уставщиков, начетчиков и др.), подвергнутых 
советским репрессиям. Такой поход автор отмечает пре-
имущественно в исследованиях, посвященных периоду 
1920–1930-х гг., когда происходят становление советской 
антирелигиозной политики и наиболее активный этап ре-
прессивной деятельности в отношении религиозной части 
населения. Более подробно проблема отождествления ан-
тирелигиозной агитации и пропаганды и антирелигиозных 
репрессий отражена автором в соответствующей публика-
ции [22].

Практика сохранения идентичности и старообрядче-
ского традиционализма непосредственно в условиях внеш-
него давления через изучение семьи – часть современной 
историографической традиции. Акценты, расставляемые 
исследователем, вытекают из конкретной региональной 
ситуации и, в определенной степени, из собственного ис-
следовательского опыта автора. Ввиду чего, отмеченные 
нами ранее противоречия в исследовательских подходах 
к сопротивлению административному давлению не сле-
дует рассматривать с позиции критики. А. А. Рублева на 
основании серии экспедиций проанализировала сохра-
нение традиционализма на примере выходцев из дер. 
Макурино (Кемеровская обл.) [23]. Используя этнический 
(этнокультурный) подход к пониманию идентичности, при 
осуществлении исследования особое внимание уделялось 
самоидентификации местного населения. Примечательно, 
что информанты осуществляли идентификацию, обраща-
ясь к практике семейного традиционализма и отслежи-
ваемой истории рода. Общинность (т. е. непосредственно 
фактор взаимодействия между родами) отмечалась на ак-
центах религиозной деятельности (к примеру, подпольное 
обучение детей старославянскому языку в период совет-
ской власти и т. д.), связанных со спецификой старооб-
рядческой веры. А. А. Рублева отмечала, что информанты 
помнили многие кержацкие традиции, однако в период 
1950–1970-х гг. на практике отказались от определенных 
традиционных убеждений, в частности, в рамках брако-
разводного процесса и обыденной жизни. Представляет 
определенный интерес описание причины «нестарооб-
рядческого» воспитания, которой информанты называли 
«запрет на религию в советское время, контроль над ко-
торым осуществлялся на уровне школы» [там же, с. 924], 
что соответствует достаточно широкому отражению соци-
альных факторов, влияющих на трансляцию идентичности 
через семью, но нарушаемую социальной средой жизни 
подрастающего поколения. 

Старообрядческая семья советского периода на 
протяжении длительного времени является объектом 
историко-демографического изучения. В постсоветской 
исторической науке сформировано относительно новое 
направление изучения старообрядческой семьи. Оно 

заключается в изучении изменений в положении и тра-
диционализме старообрядческой среды, которые будут 
фактором, отражающим трансформацию старообрядче-
ского сообщества в условиях советской специфики. Дан-
ный аспект редко является центральным в осуществляе-
мых исследованиях, вместе с тем он широко используется 
в работах, которые посвящены старообрядческому тради-
ционализму, взаимоотношениям советской власти и старо-
обрядческих общин, административному и репрессивному 
воздействию советской власти на последователей старо-
обрядчества. В то же время необходимо подчеркнуть, что 
специфика включения данного исторического материала 
в исследовательскую деятельность зависит от исследо-
вателя парадигмы автора и его субъективных взглядов на 
исторический процесс. Несмотря на это, изучение истории 
старообрядческой семьи можно считать одной из совре-
менных исследовательских тенденций, расширение ко-
торой наблюдается в исторической науке. Корректно го-
ворить не только о количественном росте исследований, 
объектом изучения которых в той или иной степени явля-
ется старообрядческая семья, но и о существенном росте 
исследуемых проблем, решение которых осуществляется 
через изучение специфики истории функции семьи в жиз-
ни старообрядческого сообщества. Ярко выраженный 
региональный характер исследований, посвященных ста-
рообрядческой семье, вытекает из регионального уровня 
изучения старообрядчества в целом, который характерен 
для постсоветской исторической науки. 

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.
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