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т. С. романюк

«наполеон (аполион)-антихрист» в уральской 
старообрядческой письменности XIX в.

рассматривается своеобразие восприятия образа наполе-
она-антихриста в уральской старообрядческой письменности 
XIX в. на примере старообрядческих сочинений исследуется, 
как война с наполеоном проецировалась на привычные в ста-
рообрядческих кругах эсхатологические сюжеты о конце света 
и пришествии Мессии. при этом в качестве «избавителя» от 
антихриста выступали либо «истинный царь» александр, либо 
«южный царь», воцарившийся в царьграде, — константин, 
возглавляющий «полчища» верных сынов отечества для битвы 
с антихристом

к л ю ч е в ы е  с л о в а: наполеон бонапарт; антихрист; 
старообрядчество; эсхатологические сюжеты.

конфликт между властью и старообрядцами, берущий начало 
во второй половине XVII в., отразился на многих сторонах жизни 
староверов. изменения со временем затронули не только религи-
озно-обрядовую сторону, но и повседневную жизнь. системообра-
зующим элементом старообрядческой культуры являлась книга.

церковная реформа XVII в. послужила причиной для сомне-
ний в истинности правящего царя и церковной иерархии (начиная 
с патриарха никона). такие представления нашли свое отражение 
в старообрядческих сочинениях. Эти произведения представляли 
собой как бы «наложение» построений о приходе антихриста 
к власти на традиционные эсхатологические сюжеты из откро-
вения иоанна богослова (апокалипсиса) — последней книги 
нового завета, а также ветхозаветных текстов. примером могут 
послужить сочинения, касающиеся эпохи правления петра I, мно-
гие нововведения которого, в частности, не соответствовали пред-
ставлениям старообрядцев об «истинном царе». примером может 
быть указ о престолонаследии 1722 г., который привел в г. таре 
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к отказу присягать неназванному царю (жители предполагали, 
что этим неназванным царем будет антихрист), а после вылились 
в тарский бунт1. некоторые из эсхатологических сочинений снаб-
жены миниатюрами, на которых среди войска, гонимого небесным 
воинством во главе с Христом, изображен не только сам петр I, 
но и екатерина I, и а. д. Меншиков2. в петре I видели антихри-
ста3, существовали легенды о подмене его еще в младенчестве или 
во время великого посольства4. не стоит забывать и о том, что 
титул императора не принимали многие староверы, даже те, кто 
молился за царя. на этом фоне были популярны легенды об иване-
«избавителе» и алексее-«избавителе»5. к. в. Чистов предпола-
гает, что до 1807 г. и в наполеоне видели «избавителя»6. но начало 
отечественной войны сильно изменило его образ в представлении 
русского народа.

начавшаяся война с Францией создала н о в о г о  а н т и -
х р и с т а. традиционное восприятие какого-либо нашествия на 
земли русские как кары божьей за грехи нашло отражение в сочи-
нениях старообрядцев, посвященных нашествию наполеона 
(аполиона)-антихриста7. вера в то, что французский император 
ознаменовал своим нашествием приближение последних времен, 
была сильна в среде разных толков староверов и «нововеров» (сек-
тантов). особенно устойчива, даже после войны, эта вера была 

1 подробнее см.: Покровский Н. Н. антифеодальный протест урало-сибир-
ских крестьян-старообрядцев в XVIII в. новосибирск, 1974. 391 с. 

2 Байдин В. И. антихрист у власти // урал. следопыт. 1994. вып. 3. с. 40 ; Бай-
дин В. И. антихрист у власти: социально-политические сюжеты старообрядче-
ской лицевой книги XVIII — XIX вв. // цензура в россии : материалы Междунар. 
науч. конф. екатеринбург, 1995. с. 41. 

3 подробнее см.: Байдин В. И. антихрист у власти // урал. следопыт. с. 39–42 ; 
Казанцева М. Г., Мосин А. Г. Экспедиции уральских археографов на вятку 
в 1984–1988 годах // к истории книжной культуры Южной вятки. л., 1991. с. 13.

4 Чистов К. В. русская народная утопия (генезис и функции социально-уто-
пических легенд). спб., 2003. с. 123–135.

5 там же. с. 140–141.
6 там же. с. 234.
7 лаборатория археологических исследований (далее — лаи) урФу. XII. 

45р/1370. л. 17 об.
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в среде скопцов, которые считали, что после пришествия и свер-
жения наполеон-антихрист живет в турции, «откуда при общем 
суде до миру явится оскопленным», после чего все живые «будут 
блаженствовать на “сей земле”, а те, которые до того умерли, ста-
нут блаженствовать… в седьмом небе»8. ожидания прихода анти-
христа неизменно сопровождались ожиданиями страшного суда 
и последующего вечного блаженства для праведных. толчком для 
формирования нового образа антихриста послужили слухи о том, 
что наполеон покорит всю россию, а после станет обращать всех 
в свою веру9. конечно, реакции на подобные слухи среди старо-
обрядцев могло быть две: либо уйти от мира и заниматься «спа-
сением» в последние времена, либо защищаться от антихристова 
войска. в эсхатологических сочинениях староверов наполеон 
(аполион)10 фигурировал, в частности, как «царь аввадон, а по-
елински — аполион, по-гречески — бонапарт, а по-словенски 
и российски — антихрист»11. наступление последних дней в эсха-
тологии часто сопровождается описанием природных катаклизмов, 
что и было отражено в сочинении: «когда он воцарится, тогда небо 
будет медяно и земля железна: небо не даст дождя, а земля не даст 
плода: тогда бо исполнится пророчество исаино»12 (имеется в виду 
библейский пророк исайя). данные строки неплохо «ложатся» 
на историческую канву. примером могут послужить события 
в уральском войске, где в 1807 г. в результате пожара в уральске 
из 3 584 домов сгорело 2 120, 2 храма и погибло 8 человек. а уже 
через три года в оренбургской губернии случился неурожай и кон-
ский падеж13. Экономическое разорение не могло не отразиться на 
боевой готовности казаков. известны случаи, когда они продавали 

8 Варадинов Н. В. история Министерства внутренних дел. кн. 8, доп. спб., 
1863. C. 515.

9 Витевский В. Н. раскол в уральском войске и отношение к нему духовной 
и военногражданской власти в конце XVIII и в XIX в. казань,1878. с. 51.

10 лаи урФу. XII. 45р/1370. л. 17.
11 там же. л. 17.
12 там же. л. 19.
13 Витевский В. Н. указ. соч. с. 51.
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свое имущество, чтобы снарядить не только себя, но и «малолет-
ков» в поход14. проблему неурожая попытались тогда решить ста-
рообрядцы рассыпной крепости. они вышли в поле «с иконами, 
крестом, евангелием и с прочим без священника… молебствовать 
о дожде» (впоследствии, из-за отсутствия при молебне иерея, им 
предложили перейти в единоверие и принять священника, рукопо-
ложенного православным архиереем)15. все это могло трактоваться 
как наступление последних времен. учитывая, что уральское 
войско, как и донское, большей частью состояло из староверов, 
образ казаков (верных защитников) не мог не найти отражения 
в сочинениях, посвященных наполеону-антихристу. сами сочи-
нения в основном представляют собой своеобразные наложения 
пассажей о нашествии наполеона на привычные эсхатологиче-
ские сюжеты, пророчества о конце света и пришествии Мессии. 
после обращения к ветхозаветным пророчествам исайи16 гово-
рится о борьбе «северного царя» с «южным» (пророчества другого 
библейского пророка, даниила)17. на стороне последнего, согласно 
ветхозаветной традиции, и будут сражаться православные против 
антихриста. будущим «южным царем» старообрядцы считали 
константина, который, воцарившись в царьграде (константино-
поле), «соберет полчища казаков, полчища великия стрельцов — 
верных сынов отечества»18 для битвы с антихристом. вероятно, 
современного им «константина» старообрядцы видели в сред-
нем брате александра I константине павловиче19, который до 
этого, по свидетельству дворового человека калужского помещика 

14 Кузнецов В. А. иррегулярные войска оренбургского края в XVIII – XIX вв. : 
дис. … докт. ист. наук. Челябинск, 2011. с. 334–335.

15 гаоо. Ф. 173. оп. 10а. д. 349. л. 1–3.
16 тюменское (XII) собр. сборник. 45 р/1370. л. 10 об.
17 в данной работе рассмотрены сборники из тюменского и курганского 

собраний древлехранилища лаи урФу. см. также: Байдин В. И. новые источ-
ники по истории крестьянских волнений на урале в 40-е гг. XIX в. // из истории 
духовной культуры дореволюционного урала. свердловск, 1979 (здесь упомина-
ется о сборнике, входящем в красноуфимское собрание).

18 тюменское (XII) собр. сборник. 45 р/1370. л. 7.
19 Байдин В. И. новые источники… с. 93.
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Ф. и. зембулатова Федорова, «ездил в царьград и в иерусалим». 
вера в константина-избавителя в народной традиции приобрела 
форму не только легенды о царе, на которого возлагали надежду 
на победу над антихристом. позже, в 1825–1826 гг., ждали, что 
с приходом константина на трон будет отменено крепостное 
право20. легенда о константине-избавителе, как и предшествую-
щие ей легенды о других царях-«избавителях», основывалась на 
вере в праведного царя, в чье правление жить станет легче. при-
мерно в то же время в среде урало-сибирского старообрядческого 
согласия стариковщины появилась вера в царя-избавителя алек-
сандра I. как отмечает в. и. байдин, опираясь на записи, сделан-
ные будущим обер-прокурором синода н. д. нечаевым, «в мире 
уже были предтечи антихриста, но молились (представители ста-
риковщины. — Т. Р.) за александра I, “за то спокойствие, коим… 
пользуются”», т. е. молились потому, что их при александре I не 
преследовали21. стоит отметить, что и образ александра I мог пре-
терпевать существенные изменения: в 1823 г. наставник федосеев-
ского преображенского кладбища с. с. гнусин проиллюстрировал 
свое сочинение «апокалипсис седмитолковый» изображениями 
александра I в качестве антихриста22.

старообрядцы верили, что истинный царь сможет собрать 
войско для борьбы с антихристом. но как возглавлять войско 
должен достойный человек, так и само войско должно состо-
ять из угодных богу воинов. такими войнами на протяжении 
всей русской истории, в понимании старообрядцев, были только 
казаки и стрельцы, которые либо пострадали за веру, как стрельцы 
во время бунтов конца XVII в., либо до сих пор сохраняют веру 
и терпят от этого притеснения, как казаки. казаки, будучи профес-
сиональными военными, а также в большинстве своем старове-
рами, как никто другой подходили на роль борцов против войска 

20 Чистов К. В. указ. соч. с. 235.
21 Байдин В. И. старообрядчество урала и самодержавие, конец XVIII — 

середина XIX в. : дис. … канд. ист. наук. свердловск, 1983. с. 169.
22 Байдин В. И. антихрист у власти: социально-политические сюжеты… 

с. 40. 
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антихриста. поэтому в сочинениях старообрядцев вся надежда 
возлагается на то, что «казаки урядою брадатыя со кр[ес]тами, 
окроме бреемых»23 выступят против наполеона под предводитель-
ством истинного царя, и только они смогут побороться с антихри-
стом. как известно, казаки уральского и оренбургского войск были 
постоянными участниками военных походов русской армии эпохи 
наполеона: итальянского и швейцарского походов а. в. суворова 
(1799–1800), войны с турцией (1806–1812), русско-прусско-фран-
цузского противостояния (1806–1807)24. не обошла их стороной 
и война 1812 г., оставившая глубокий отпечаток в жизни и быте 
вернувшихся на урал казаков.

несмотря на то, что ни власть антихриста так и не была уста-
новлена во время войн с наполеоном, ни пришло царство божие 
на землю, произведения о «аполионе-антихристе» продолжают 
переписываться на протяжении всего XIX в. староверы не пере-
стают верить в скорый приход антихриста и последующее бла-
женство на небе для праведников. несмотря на отличия в отноше-
нии к власти и «миру» между старообрядческими толками, а также 
различное понимание и трактовку времени и формы прихода 
антихриста, эсхатологические сюжеты не теряют своей значимо-
сти не только в XVIII–XIX вв., но и в XX в. самыми радикаль-
ными течениями любая власть — императорская или советская — 
расценивалась как власть антихриста, а природно-климатические 
катастрофы лишь «подливают масла» в огонь. вера в наступление 
последних времен, а также попытки либо предугадать, либо вычи-
слить их наступление, всегда были и будут одной из важнейших 
элементов религиозной культуры староверов.

23 см.: древлехранилище лаи урФу. курганское (V) собр. сборник 98р./1405. 
л. 17 об. ; Байдин В. И. новые источники… с. 93.

24 история казачества азиатской россии. т. 1 : XVI — первая половина 
XIX века. екатеринбург, 1995. с. 73.


