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никах. 
Таким образом, бытовая культура Поволжского села, как полиэтническое 

явление, утрачивает свои позиции по сравнению с урбанистическими течения-
ми. Культуры различных национальностей подверглись изменению и объеди-
нению в общую интегративную культуру, характерной чертой которой является 
отказ от сложившихся традиций.
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Старообрядчество – религиозное направление, представляющее собой 
ряд сект, возникших в результате церковного раскола в России в XVII веке и 
стремившихся к сохранению церковных правил и консервативных устоев жиз-
ни» – такое определение даёт словарь русского языка.

Если перейти к сухим цифрам, то известно, что в 1897 году старообряд-
цев и сектантов в Симбирской губернии было приблизительно 34500 человек. 
Старообрядцы в данной губернии делились на поповцев (австрийского согла-
сия, а также поповцев окружников и противоокружников), беспоповцев (федо-
сеевского, спасова, поморского и других согласий), а также представитетелей 
старообрядческих сект (молокане и хлысты).

Россия с начала своего существования превратилась в идеологическом, 
политическом и религиозном смысле в остров, зажатый со всех сторон. С Вос-
тока мусульманскими ханствами, с Запада католическими государствами. На то 
время (уже с конца XV в.) наша страна фактически оставалась единственной 
православной державой. Православие было знаменем, объединившим страну. 
Россия, по сути, стала государством-монастырём – воюющим орденом.

Старообрядчество как историческое явление, стало следствием событий 
церковного собора 1666 года, в ходе которого были приняты реформы Право-
славной церкви в России. Суть реформ заключалась в изменении церковных 
книг и обрядов на греческий манер. Эти изменения на первый взгляд были не-
значительными, но последствиями стало то, что дореформенные церковные 
книги и обряды были объявлены неправославными, а для  русского православ-
ного человека того времени это был сильнейший удар, поскольку религия была 
неотъемлемой частью жизни и психологии народа. Для русских вера всегда 
стояла на первом плане, опережая даже национальность, т.е. россиянин был 
сначала православным, а уже после русским. Национальные интересы госу-
дарства уступали место вселенскому масштабу важности сохранения истинной 
веры – православия, и вся суть существования страны, её политика (как вну-
тренняя, так и внешняя) и отчасти экономика основывали свои действия на вере, 
они существовали во имя её. А реформы привели к тому, что всех, кто жил, 
соблюдая старую обрядность, и чтил священные тексты, изданные до реформ, 
стали считать неправославными. А для тех, кто смирился с реформами, вера 
стала явлением поверхностным, что само по себе для русского человека тех лет 
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аморально.
Старообрядцы интересны как носители и создатели причудливых форм 

как материальной, так и духовной культуры, своей самобытностью обществен-
ных и семейных отношений в своих общинах.

Старообрядцы, преследуемые за свои убеждения, часто покидали свои 
обжитые места и переселялись. Миграции старообрядцев продолжались вплоть 
до XX века. Известны случаи, когда симбирские (Старообрядческое влияние 
проникло в Симбирские земли в конце ���� века), а в последствии и ульянов-���� века), а в последствии и ульянов- века), а в последствии и ульянов-
ские староверы целыми общинами переезжали в Самарскую и Саратовскую гу-
бернии. 

Краеведческий аспект старообрядчества в Ульяновской области изучен 
недостаточно, что позволяет проводить дальнейшие исследования и может при-
вести к неожиданным открытиям в этой области.
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На волжские берега первые переселенцы из немецких краев прибыли в 
1764 году по приглашению Екатерины Второй. Они переселялись с целью на-
ладить быт, работать, жить в мире и покое. С той поры Россия стала их второй 
родиной.

Условия, в которых немцы проживали на территории царской России 
в 18-19 вв., были достаточно благоприятными: государственная поддержка, 
освобождение от прохождения воинской службы, налоговые льготы и свобода 
вероисповедания способствовали сохранению национальной культуры немцев. 
Уровень образования в немецких поселениях, благодаря внутренней полити-
ке России, был зачастую даже выше, чем в среднем по стране. Для успешной 
интеграции в русское общество были созданы все необходимые предпосылки: 
немецкие колонии не были замкнутыми населенными пунктами. Несмотря на 
самоуправление в поселениях это никак не отражалось на дружеских взаимоот-
ношениях немцев с русскими.

За многие годы произошло естественное взаимопроникновение культур. 
В тех местах, где большую часть жителей составляли переселенцы, сохранялись 


