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Молоканское движение духовного христианства, а также субэтнос русских молокан
являются одними из наименее изученных направлений в этнографии. Это обусловле-
но, прежде всего, закрытостью первоначальных молоканских общин, неоднородностью
и неструктурностью движения, неопределённой датой зарождения движения, неизвестно-
стью его фактических истоков, низкой заинтересованностью исследователей в изучении
молокансокго вопроса. Подобное положение этого вопроса в современной историографии
обуславливает особый интерес к нему в научной среде.

Главная особенность духовной культуры местных молокан заключалась в религи-
озных представлениях данного субэтноса, который, прежде всего, противопоставлял себя
православному населению и характерной для него системе верований[3]. В ходе полевых
исследований и анализа собранных данных удалось выяснить, что главными отличитель-
ными чертами молокан от основного массива русского населения, были специфические
особенности духовных практик. Молокане осуждали закостенелость обрядов и молитв, по-
клонение святым мощам и иконам. Специфическим положением верований молокан было
отрицание такого символа, как крест. Причиной подобного религиозного табу считался то
факт, что на нём был распят Христос (крест - орудие смерти). Однако один из информан-
тов причиной отрицания креста назвал его подобие махающему руками мертвецу. В связи
с этим кресты не устанавливались на могилах, а так же отсутствовал обряд крещения
как в детском, так и во взрослом возрасте. Иконописное изображение Бога, также как и
изображение Его Сына считали неуместным. Кроме того, молокане не отпевали умерших.
Вместо крестов на кладбище ставились плиты. Церквей они не имели. Свои религиозные
собрания они проводили по домам у соседей, где молились, читали религиозные тексты
и пели божественные гимны[2]. В плане же материальной культуры отличий практиче-
ски не было. Выделялся лишь особый молоканский дом[4], а также специфичное блюдо -
молоканская лапша[1].

Село было образовано в соответствии с аграрной реформой Столыпина, в 1912 го-
ду[3,4]. С момента образования общины, они не подвергались давлению со стороны властей
или других групп населения. Но с середины XX века потомки первых поселенцев начали
активно смешиваться с другими группами населения, вплоть до полной интеграции[1].

Доклад написан на основе авторского полевого материала, собранного в с. Нововаси-
льевка в ходе этнографической экспедиции в АР Крым в 2017 году.
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