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Духоборцы Грузии: полевые заметки антрополога, экономиста и филолога 

 

Среди социальных и религиозных движений в среде русского крестьянства  

середины XVIII в. особое место занимает так называемый «русский народной 

протестантизм». Именно это движение, зародившееся на рубеже 1750-х и 1760-х гг. в 

нескольких регионах центральной России, впоследствии привело к формированию 

нескольких «толков» так называемого «старого русского сектантства» – духоборцев, 

молокан и иудействующих.   Известно, что оно первоначально имело, главным образом, 

антицерковный характер: его последователи отрицали иконопочитание, священство и 

прочие церковные таинства, не посещали православные богослужения. Их собственные 

молитвенные собрания состояли из пения псалмов и толкования Библии, при этом 

ритуалистика и идеология вновь появившихся религиозных диссидентов подразумевала 

особое почитание лидеров движения. История духоборцев представляет научный интерес 

и сама по себе, – как уникальный социально-утопический эксперимент, – и в более 

широком контексте исследования массовой религиозной культуры, форм и типов 

социально-экономических отношений, характерных для России Нового и Новейшего 

времени. 

 В докладе будут представлены результаты летней экспедиции 2016 года в район 

Самцхе-Джавахети (Грузия). В эти места духоборцы были переселены во времена 

Николая I (в 1840-е годы). Именно отсюда после ритуального сожжения оружия часть из 

них, преданная Петру Веригину, в 1899 году уехала в Канаду. Полевая работа в рамках 

экспедиции была организована в соответствии с несколькими сферами 

исследовательского интереса, связанными с изучением ритуала и фольклора, языковых 

идеологий современных духоборцев и социально-экономической жизни общины.  

Доступ на молитвенные собрания давал возможность наблюдать религиозные 

практики современных духоборцев; в ходе серии интервью был получен материал о 

календарных обрядах и обрядах жизненного цикла, праздниках и сакральном ландшафте. 

Значительная часть работы была посвящена записи местного религиозного фольклора 

(псалмов и духовных стихов), устной истории (предания о лидерах духоборцев XIX – 

начала XX в., расколе, сожжении оружия, отъезде в Канаду), рассказов о чудесах и 

знамениях, пророчеств.  

В социально-экономическом плане основное внимание было уделено 

трансформации жизни духоборцев в постсоветские годы: разрушение колхозной жизни, 



миграция (массовые переселения в Россию в 1980-х гг., в 1998 и в 2007 г.), зафиксированы 

типичные занятия современного духоборческого населения.  

Еще одно направление полевого исследования было связано с языковыми 

идеологиями современных духоборцев. Собранные в ходе интервью языковые биографии, 

металингвистические суждения информантов, наблюдение за их речевым поведением, 

данные, связанные с ритуальной терминологией и герменевтическими практиками 

находятся в тесной взаимосвязи с самоидентификацией духоборцев в иноязычном и 

иноэтничном окружении, отражают переосмысление символической значимости языка в 

свете социальных процессов и отношений, актуальных для общины. 

  


