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«Церковная археография» в среде старообрядцев середины ХХ в.:  

по материалам Измаильской епархии  
 

В статье предлагается определять деятельность старообрядцев по выявлению, сохранению и 
обработке источников как «церковную археографию». В компаративной перспективе показана ее 
специфика по отношению к хорошо известной «церковной археологии».  

В качестве эмпирического примера взята практика Измаильской епархии в 1940-1950-е гг., в 
момент ее перехода вместе с Бессарабией из Румынии в СССР. Демонстрируется, как с языка пре-
дания формируется научный инструмент сбора и обобщения сведений. Ярче всего это раскрывает 
конкретный документ – описание древностей старообрядческих общин, который был составлен 
дьяками и священниками. Это описание содержит характеристику прошлого опыта старообрядче-
ских общин, историю их храмов и церковной утвари. Обзор базируется на документах общин и 
воспоминаниях старожилов.  
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The "Church Archaeography" in the Old-Believers environment  

in the middle of ХХ-th century: adapted from Izmail diocese 

 
In the article it is suggested to determine the activity of Old Believers on exposure, maintenance and 

treatment of the sources as a "church archaeography". In a comparative perspective is shown its specifics 
from well-known "church archaeology".  

As an empiric example the practice of Izmail diocese in 1940-1950th is taken in the moment of its 
transition together with Bessarabia from Romania to the USSR. The article demonstrates how from the 
language of legends the scientific instrument of collection and generalization of information is formed. 
The description of antiquities of the Old Believers communities made by scribes and priests is the 
brightest example of that. The description contains the characteristics of the past experience in Old 
Believers communities, history of their temples and church utensils. The review is based on the 
documents of communities and remembrances of old-timers.  

Keywords: Old Believers, Bessarabia, archaeography, church, religion 

 
 
ХХ век стал знаковым в истории старообрядчества многими событиями и 

процессами. На фоне этих глобальных изменений рискует затеряться трансфор-
мация собственного стиля и выработка вполне научного осмысления прошлого 
опыта староверов в рамках исторического жанра (например, Ф.Е. Мельников 
[2]). Казалось бы, что подобные сочинения традиционны своей апологетикой 
права на особый путь в истории (начиная с протопопа Аввакума). Однако авто-
рефлексии новейшего времени отличаются своей ориентированностью на иссле-
довательские формы и приемы. Одним из них стала «церковная археография» – 
своеобразная практика выявления / создания источников, бытовавших в среде 
старообрядцев, специфические приемы их обработки (критики), включая методы 
сохранения/публикации. Не будет сильным преувеличением сравнивать старо-
верческие общины с мобильными архивами: на протяжении всего периода их 
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жизнедеятельности в них накапливались многочисленные рукописи, книги, до-
кументы и т. д. К этим собраниям неоднократно обращались не только сами но-
сители древле-кириллической грамотности (особенно для выяснения полемиче-
ских моментов в дискуссиях), но и штатные «борцы с Расколом» (яркий случай 
кража «Белокриницкого архива» Н.И. Субботиным [6]). Накопление памятников, 
а также компилятивный путь отбора сведений в них (сравнения между собой и 
их соответствия с «преданием») составили важную предпосылку для формиро-
вания оригинального старообрядческого «источниковедения». К этим «сокро-
вищам» неоднократно обращались «внешние» ученые (возможно ли подсчитать 
сколько летописей было получено от староверов?!).  

Лишь становление системы старообрядческого образования в конце ХІХ – 
начале ХХ в. привела к первым археографическим (само)открытиям. Эта науч-
ная метода органично входит в общины ревнителей «древлего благочестия». В 
то время как в синодальной церкви активно развивалась «церковная археология» 
[1; 7], в среде образованных ревнителей «древлего благочестия» (начетчиков, 
дьяков, иереев) формируется схожее профессиональное знание о прошлом и на-
стоящем христианства. Состояние этих исследований ярко иллюстрируются 
публикациями практически в каждом номере журнала «Церковь» [8; 5].  

Несмотря на подобие официальной историографии, старообрядческий стиль 
обладал спецификой методологии. В то время как для синодальной науки мно-
гие сюжеты актуализировали «древность» (например, византийское искусство 
или судьбы православной церкви), эти же сюжеты в староверии расценивались 
как «живая традиция». Вот почему предлагается это направление мысли обозна-
чать как «церковная археография» или «этнография». Вопрос дистанции между 
субъектом и объектом познания является существенным отличием, позволяю-
щим проводить такое разделение. Усиливается это своеобразием в методике и от-
ношением к источникам.  

Практически прерванная революцией традиция продолжилась в эмиграции 
(например, С. Зеньковский, К. А. Малышев или И. Н. Заволоко). Аналогично 
Ф. Е. Мельников, владыки Иннокентий Усов и Силуян Кравцов – для Румынии 
[4]. История стала важным полем идеологических баталий и аргументом в от-
стаивании собственных прав старообрядцев в ряде стран Европы. Вызовы внеш-
него мира не сразу адекватно получали ответы: внутренние групповые предания 
не исчерпывали интерес общества к старой вере. В 1954 г. архимандрит Ксено-
фонт (Мануиловский монастырь) писал: «Спросите любого старообрядца в Ру-
мынии почему он, русский по происхождению, живет однако не в России, а в 
Румынии? – Что он сумеет ответить? (Ничего). Только то, что его предки бежали 
из России по причине возникших там гонений на них за старую веру. Но что это 
за старая вера? (Не знаем). В чем она заключается и чем отличается от других 
вер и религий? (Не знаем). Кто выгнал наших предков за эту старую веру? (Не 
знаем). Какие были тогда гонения, если пришлось от них бежать нашим предкам 
в дальние страны? (Не знаем). Кто из румынских старообрядцев сможет дать 
удовлетворительные ответы на эти вопросы? (Никто)» [5, c.69-70]. Такой уро-
вень исторической памяти и сознания, конечно же, не удовлетворял ни старооб-
рядческую элиту, ни администрацию. Вот почему в середине ХХ в. много старо-
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веров обратились к практике обеспечения собственными документами, которые 
бы позволили достойно отвечать на вышеназванную группу вопросов.  

Время вхождения Бессарабии в состав СССР (1940 и 1944 гг.), совпало с пе-
рестройкой в подчинении старообрядческих общин. До этого времени они нахо-
дились в непосредственном подчинении Белокриницкого митрополита, в новых 
же реалиях – Московской архиепископии. В этих обстоятельствах шел процесс 
«инвентаризации», в том числе – исторического наследия. В качестве примера 
такой деятельности и письма предлагается коллективный труд в приложении. 
Этот документ начали было составлять по инициативе Измаильского владыки 
Арсения Лысова, однако в 1947 г. его под видом «болезни» заставили отказаться 
от сана владыки и отправили на далекий хутор Анновку. Еще от его имени разо-
слали программу описания церковных древностей и настоящего положения дел. 
Измаильский благочинный протоиерей Исидор Сухов (1947-1961 гг.) вернулся к 
этому описанию. В результате в 1951 г. дьяки и приходские священники собрали 
материал, который и стал основой написания общей исторической справки.  

Многие из сведений являются результатом «исследовательской» деятельно-
сти: опроса старожилов, выявления документов, осмотра и описания храмового 
имущества и т. д. Вполне научный инструментарий дал ощутимый результат – 
создана первая версия прошлого старообрядцев на Дунае, обеспеченная источ-
никами, которые были тщательно собраны и отобраны.  

 Любопытно, что и получен этот источник с помощью современной «церков-
ной археографии». Он наряду с корпусом в «15 мешков» хранился в Покровском 
храме РПСЦ г. Кишинева. Настоятель его – о. Андрей Вознюк – начал благо-
родное дело спасения этого «Архива Кишиневской и Измаильской епархии»: 
позволил познакомится с ним, разобрать на отдельные коллекции. В этом про-
сторнейшем и масштабном корпусе документов, накопленных за время деятель-
ности Кишиневской епархии с 1945 по н. вр. Здесь же оказались, считавшиеся 
утерянными, массив источников последнего периода деятельности Измаильской 
епархии (1945-1947 гг.), а также переписка последнего владыки – Арсения Лы-
сова (1948-1960 гг.).  

7 страниц машинописного текста содержатся отдельным разделом «Истори-
ческие документы» в папке «Благочинный протоиерей Исидор Сухов». От руки 
поставлена пометка: «Представ. в июне 1953 г.». Текст печатается полностью, с 
сохранением орфографии и пунктуации. Для удобства жирным выделены назва-
ние населенных пунктов и наименование церквей.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Краткая история старообрядческих церквей в приходах  
Измаильской епархии Белокриницкой иерархии 

 
На юге БЕССАРАБИИ, на левом берегу реки Дуная, расположены несколько 

религиозных общин, населенные из древних времен, /о которых почти никто 
нипомнить и не имеет точных сведений/, людьми старообрядческого вероиспо-
ведания, Белокриницкой Иерархии, которые в прошлые далекие времена, бежа-
ли из своих родных мест из России, большей частию из донского козачества/ от 
царского гонения, за древле православную веру Христову. Бежали они в разные 
стороны, даже и за пределы своей родной страны, а большей частию за Дунай. 

Одна из таких религиозных общин, является община Свято Никольской 

Церкви города Измаила, где насчитывается 2.232 человека населения, при на-
личии 525 дворов. 

Благодаря собранным сведениям от старых людей, а так же как видно и из 
документа найденного при Церкви, первая приходская Церковь была основана в 
1832 году Старообрядцами НЕКРАСОВЦАМИ переселившимися в 1830 году 
из-за Дуная из Бабадагской области. 

Документ, подтверждающий такой факт, гласит следующее: 
По указу ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА 
НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА 
САМОДЕРЖЦА ВСЕРОССИЙСКАГО и проч. 
Сходно предписанию моему о позволению переселившимся в 1830 году из 

бабадагской области Некрасовцам вместо привезенной ими из-за Дуная дере-
вянной Церкви построить такую каменную, Господин Министр Внутренних Дел 
входил с предложением в комитет гг. Министров, по положению коего Государь 
Император, 21 Июля 1831 года, повелеть соизволил: дозволить Некрасовцам, 
согласно их желанию, устроить в городе Измаиле вместо предполагающейся де-
ревянной Церкви новую такую каменную и отправления в оной Церкви веры 
христианской по правилам старообрядческим не возбранять. 

О чем, получив отзывы от Господина Новороссийскаго и Бессарабскаго Ге-
нерал-Губернатора 12 Генваря за № 729 и Министра Внутренних Дел от 27 Ию-
ля за № 428,я, поставляя в известность вышеозначенных Некрасовцев, надеюсь, 
что употреблят они все меры к скорейшему окончанию заложенной и доведен-
ной в постройке до верхнего карниза означенной каменной, во имя Св. Николы, 
Церкви, имея при ней, сходно желанию общества Некрасовцев, двух Священни-
ков и одного диакона для богослужения по старообрядческим обрядам, чтож 
действительно состоялось позволение к выстройке оной Церкви по соизволению 
Государя Императора то в том свидетельствую подписом и приложением герба 
моего печати. 

В городе ТУЧКОВЕ, Генваря 12 дня 1833 года. Его Императорского Величе-
ства Всемилосивийшаго Государя Моего Генерал-Лейтенант, Измаильский Гра-
доначальник и Кавалер ТУЧКОВ. (М. П.) № 237. Копия настоящего документа 
была заверена Измаильским нотариусом Львом Аверкиевичем Педаховским, 19 
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ноября 1897 г. за № 2.791. Первая приходская церковь была построена Некра-
совцами из кирпича и частью из камня мягкой породы /известковой/. Все необ-
ходимые средства на постройку церкви были собраны общиной из средств ве-
рующих прихожан, а также были и отдельные пожертвовании. Одни из видных 
жертвователей были Измаильские купцы – Беляевы, // Качалкины, и некие круп-
ные рыбаки по фамилии Пескари. 

Одна из купчих, Беляева Анна Ивановна пожертвовала жилые дома около 
самой церкви, которые служили для жилья духовенства. По чьей именно ини-
циативе строилась церковь, и какие суммы были затрачены на постройку, нико-
му ничего не известно. А посвящена была Епископом Измаильским Аркадием 
или Епископом Виссарионом, так как этого тоже никто не помнит. 

В 1899 году церковь была частично перестроена. Было сделано расширение 
мужской половины и притвора. Работы по перестройке церкви были местные 
мастера каменщики старообрядцы – Чебатарев Прокопий, и Захаров Петр. При 
церковном Старосте того времени, Лазаря Ильича Смирнова. Освящена Пере-
строенная церковь была Епископом Анастасием Измаильским. Лебедевым по 
фамилии. 

Первый церковный староста был какой-то старообрядец по фамилии Рязанов, 
а имени и отчества никто не помнит. По рассказам самых старых людей, первый 
священник был какой-то отец Кузьма, а после его уже был священник: Субботин 
Маркел. Церковь имеет большую высокую колокольню, на которой имеется 
пять различной величины и веса колоколов: Первый самый большой, весом 87 
пуд.30 ф. был отлит в городе Измаиле прямо в Церковном дворе. Материал для 
отливки колокола разного качества – медь и серебро, были жертвованы разными 
доброхотными дателями. Отливка была произведена в 1862 году. Второй мень-
ший колокол был отлит в городе Ярославле на заводе торгового дома потомст-
веннаго гр-на П.И. Оловянщикова-Сыновей. /Таковая надпись находится на 
данном колоколе/. 

Третий меньший колокол, весом 13 пуд. и 10 ф. отлит на заводе Майорши 
Анны Петровны Зенкович. /Согласно надписи/.  

Четвертый менший колокол весом 5 пуд. И 15 ф. /С надписую на нем П. 
Рышкова.  

Пятый самый меньший колокол веса неопределеннаго, примерно килограмма 
3, неизвестной отливки. Как кем и когда приобретены последние четвертые 
меньшие колокола, никому не известно. 

Все время церковь существовала на средства собственных оборотов и от-
дельных пожертвований, от разных доброхотных дателей. 

О количестве населенности первой общины никто не помнит. 
В том же городе Измаиле находится и другая Старообрядческая община, в 

которой насчитывается населения 262 человека. При наличии 70 дворов. При-
ходская церковь в данной общине основана была в 1812 году, и посвящена во 
имя Рождества Христова Епископом Аркадием или Епископом Виссарионом 
/так как этого никто точно не помнит/. 

Основана церковь была обидной, а строилась при материальной помощи из 
Московской старообрядческой общины Рогожскаго Кладбища. Церковь была 
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построена кирпичная в начале в малом виде а примерно в 1900 году была не-
много увеличена тем, что женская половина была расширена. О суммах затра-
ченных на постройку Церкви, а также и на перестройку ея, никому ничего не 
известно. 

Существовала церковь на средства собственных оборотов, а также и от вы-
ручки средств от сдаваемых в аренду как земли, а также и жил помещений в 
центре города, которые были жертвованы купцами того времени: Беляевами и 
Дромашкиными. Выше описанная община Христо-Рождественской церкви неко-
торое долгое время не была обслуживаемая своим постоянным священником, а 
обслуживали её из соседнего Свято-Никольскаго прихода два священника чаро-
дуясь между собой в службах. Иногда понедельно, а иногда и помесячно. О ко-
личестве первой населенности в данной общине никому ничего не известно. 

На колокольне церкви имеется пять колоколов, из которых самый большой 
весом 51 пуд. и 4 фунта неизвестной отливки. //  

 Остальные четыре колокола меньшего размера, также неизвестнаго веса и 
отливки, и как все приобретены никому ничего не известно.  

В семи километрах от города Измаила, расположено село Старая Некрасов-

ка исключительна населенная старообрядцами, которых насчитывается 1826 
человек, при наличии 503 двора. 

Первая Церковь в данном селе Старая Некрасовка, Суворовскаго района, бы-
ла основана в 1634 году по инициативе некого местного жителя Орлова Артемия. 
Постройка Церкви производилась из жженнаго кирпича, на средства собранные 
с верующих. Посвящена была Церковь Епископом Аркадием во имя Иоанна 

Богослова 26 Сентября.  
В 1934 году церковь была перестроена в более обширный вид и несколько 

больше, что когда была большая, то старая церковь осталась внутри новой, и 
когда закончилась серая работа новой церкви, тогда была разобрана старая. По-
свящали новую церковь всё же во имя Иоанна Богослова, Митрополит Пафну-
тий Белокриницкий и Епископ ФЕОГЕН ИЗМАИЛЬСКИЙ. Первых церковных 
служителей никто не помнит. 

На колокольне Храма имеется Пять разных размеров колоколов: Первый са-
мый большой весом 816 килограммов пожертвованный Дубовским купцом Сте-
паном Игоровичем и женой его Ксеней Федоровной. 

Второй меньший колокол весом  390 кил.  
Третий  “ “  “  “  180 кил. 
Четвертый  “ “  “  “  80 кил. 
Пятый  “ “  “  “  40 кил. 
Последние четыре колокола приобретены за средства общины. 
От города Измаила на расстоянии 13 километров, расположено село Новая 

Некрасовка, Суворовскаго района, исключительно населенная старообрядцами, 
которых насчитывается 396 дворов и 1499 ч. обоего пола. Приходская церковь в 
данном селе основана в 1850 году по инициативе некоего прихожанина Голо-
феева Мартияна /по профессии столяр Стены новостроющейся церкви строи-
лись глинобитные/по местному чамуровые/. Выше стен всё деревянные. Все 
строилось на средства общины. Посвящена первая церковь во имя Введения во 
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храм Пресвятыя Богородицы, Епископом Аркадием. 
В 1921 году была построена новая кирпичная колокольня, постройка которой 

обошлась в 10.000 лей румынскими деньгами, а посвящал Епископ Феоген Из-
маильский. 

Первый приходской священник был некий Никулин Козьма, а Церковный 
староста Колодеев Савва /из хлебопашцев/. 

На колокольне храма имеется пять разной величины колоколов: 
1-й самый большой весом  50 пуд.  
2-й меньший “  “  “  25 пуд. 
3-й  “  “  “  15 пуд. 
4-й  “  “  “  10 пуд. 
5-й  “  “  “  5 пуд. 
Все пять колоколов, приобретены общиной но от куда и когда никому не из-

вестно. Существует Церковь на средства собственных оборотов.  
О количестве первой населенности, никому ничего не известно. 
В городе КИЛИЯ, того же района, существует старообрядческая община, в 

которой насчитывается 1906 человек старообрядцев при наличии 502 двора. По 
инициативе некоего местнаго гр-на Родичкина, на средства общины была осно-
вана приходская Церковь в 1845 году. Постройка была произведена деревянная. 
Освящена была во имя Покрова Пресвятыя Богродицы, Епископом Висса-
рионом. Какое количество средств затрачено оно было на постройку, никому не 
известно. // 

В 1916 году, Церковь была перестроена из деревянной в кирпичную и более 
обширный большой вид. Перестроенную Церковь посвящал Епископ Кирилл 
Одесский. Настоятелем в первой церкви был Священник: Мартиян /фамилия 
никто не знает/ по который в последствии был произведен в сан Митрополита 
Белокриницкого с именем Макарий. О других первых церковнослуж. нет ника-
ких сведений. На колокольне Храма, имеется шесть разных размеров колоколов: 

1-й самый большой весом 63 пуд. пожертвованный Дубовским купцом Сте-
паном Георгиевичем и женой его Ксеней Федоровной 

2-й меньший колокол весом  13 пуд. 
3-й  “  “  “  4 пуд. и 14 ф. 
4-й  “  “  “  3 пуд. 
5-й  “  “  “  1 пуд. и 10 ф. 
6-й  “  “  “  1 пуд.  
Последние пять меньших колоколов, были в свое время приобретены общи-

ной, но где никому не известно. 
Существует Церковь на средства собственных оборотов. 
Первая населенность данной общины была около 110 дворов. 
В городе Вилково, Килийского района, существует большая старообрядче-

ская община, в которой насчитывается 2.539 человек населения при наличии 547 
старообрядческих дворов.  

Не известно по чьей инициативе в общине старообрядцев города Вилково, в 
1830 году была основана первая приходская Церковь во имя Рождества Пре-

святыя Богородицы. Постройка Церкви была произведена вся деревянная, а 
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потом хорошо отштукатурена. Постройка продолжалась до 1835 года и посвя-
щена была Епископом Аркадием. 

В 1898 году Церковь была перестроена в более обширный вид и освящена 
Епископом Анастасием Измаильским. О затраченных средствах как на первую, а 
также на вторую постройку церквей, никому ничего не известно. Первый на-
стоятель в общине был Протоиерей Гончаров Порфирий Иванович Кавалер Ге-
оргиевского Креста. А церковный староста был некий гр. Кузмин Тарас Марти-
нович. 

О первой населенности данной общины, никому ничего не известно. На ко-
локольне храма имеется семь разных колоколов: 

1-й самый большой весом 159 пуд. и 15 ф. 
2-й меньший “ “ 75 пуд. пожертвов. Дубовским купцом Козневым С.Е.  
3-й меньший весом  6 пуд. 
4-й “  “  “  4 пуд. 
5-й “  “  “  2 пуд.  
6-й “  “  “  1 пуд. 
7-й “  “  “  10 фунтов. 
Все шесть колколов, кроме 75 пудового были приобретены на средства об-

щины при помощи пожертвований.  
По соседству с рожденственской общиной в том же городе Вилково, имеется 

другая старообрядческая община, в которой насчитывается 1853 человека насе-
ления старообрядцев при наличии 398 дворов, где приходская церковь основана 
в 1910 году, а достроена в 1913 году. Строилась на средства общины. Инициато-
ром постройки Церкви, а так же и составители плана, был Священник Рожден-
ственской Церкви города Вилково Тихонов Ефимий Степанович, который имел 
некоторое образование. Постройка Церкви производилась из камня кирпичной 
породы и из женаго кирпича. Освящена была во имя Николы чуд. 9-го МАЯ 
Епископом Кириллом Одесским. 

Первым священником в данной общине был Воробьев Амбросий Григорье-
вич, а церковный староста, местный житель из рыбаков Попов Иван Елисеевич. 
Существует Церковь на средства собственных обротов. 

О количестве первой населенности в данной общине не известно. На кол-
кольне храма имеется пять разных колоколов: // 

1-й Большой весом 50 пуд. и 39 ф. 
2-й меньший “ “ 25 пуд. и 38 ф. подаренный местным рыбаком Дурасовым 

Леоном Гавриловичем.  
3-й меньший весом 6 пуд. и 26 ф. 
4-й  “  “  1 пуд. и 39 ф. 
5-й  “  “  10 ф.  
Все четыре колокола, кроме подаренного, не известно как приобретены и ни-

кто ничего не знает. 
На расстоянии 14 километров от гор. Вилково, расположено большое Старо-

обрядческое Село ПРИМОРСКОЕ, Килийского Района, где насчитывается 
1.724 чел. Старообрядческого населения при наличии 500 дворов. Церковь во 
имя Казанской Божий Матери. Было не изветно по чьей инициативе, в 1868 
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году Церковь была построена деревянная, а какие суммы потрачены на построй-
ку никому не известно. Посвящал Церковь Епископ Аркадий Васлуйский. 

В 1902 году церковь была построена то же из дерева, но в большом обшир-
ном виде. Закончена была в 1903 году и посвящена Епископом Анастасием Ле-
бедевым Измаильским. 

Первым настоятелем был Священник Протоиерей Марк Учителев, а о других 
Церк-Служителей нет никаких сведений. 

Церковных колоколов всех щесть: 
1-й Большой весом 609 Пуд.  
2-й меньший  13  Пуд. и 26 ф.  
3-й  “  “  5 Пуд. 
4-й  “  “  2 Пуд. и 20 ф. 
5-й  “  “  25 ф.  
6-й  “  “  20 ф. 
Когда и кем приобретены колокола никому не известно. 
Существует Церковь на средства собственных обротов. 
По рассказам старых жителей, первая населенность была в 150 дворов. 
На расстоянии 14 километров от села Приморского, расположено село Ка-

рячка, Килийскаго р-на, где существует старообрядческая община, в которой 
насчитывается 1077 душ. Старообрядческаго население при наличии 287 дворов. 
Первая приходская церковь была построена в 1869 году на средства общины. По 
чьей инициативе не известно, а посвящена кем была также никому не известно. 

В 1898 году церковь была перестроена и посвящена как и первая церковь, во 
имя Преподобной Парасковии 14-го Октября Епископом Анастасием Измаиль-
ским. 

Первый Настоятель Общины был Протоиерей Сисой Лукич. Церковный ста-
роста был Исарев Аверкий Исаевич. Существовала Церковь из собственных об-
ротов. О первой населенности никто ни помнит. Всех Церковных колоколов Шесть: 

1-й Большой весом 44 пуд. пожерт.Дубовским Купцом Козловым С.Е. 
2-й меньший 15 ПУДОВ.  
3-й 45 килогр. 
4-й  “  “ 20 килогр. 
5-й  “  “ 10 килогр.  
6-й  “  “ 4 килогр. 
Все колокола, за исключением пожертвованнаго, приобретены на средства 

общины, а где никто не знает и не помнит. 
От села Карячки, километров примерно 25-28 расположено на берегу озеро 

«Китай» село Васильевка, килийскаго р-на, где существует Старообрядческая 
община в 498 чел. населения Старообрядцев при наличии 174 двора. Первая при-
ходская церковь была основана в 1872 году, и закончилась строиться в 1874 году. 

Строилась церковь из лампача, а восмерик деревянный // 
Всё строилось на средства общины. Инициатором был некий местный при-

хожанин Иванчуков Андрей Фарфоломеевич. О количестве средств затраченных 
на постройку церкви нет никаких сведений. Посвящена церковь во имя Велико-

мученика Димитрия 26 октября Архиепископом Аркадием.  
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В 1914 году Церковь была перестроена из лампачной в кирпичную в более 
обширный большой вид. Перестроена церковь была и после освящена по благо-
словению Епископа Кирила Одесскаго Измаильским Протоиереем Трофимом 
Чигином. 

Первый настоятель был Священник из местных жителей Иванов Иван, а цер-
ковный староста был г-н Суворов Герасим. 

О количестве первой населенности общины нет никаких сведений. 
Всех церковных колоколов шесть: 
1-й самый большой весом 600 килограм. Пожертвованый Ростовским купцом 

Козловым С. 
2-й меньший весом 325 кил.  
3-й  “  “  50 кил. 
4-й  “  “  32 кил. 
5-й  “  “  20 кил.  
5-й  “  “  16 кил. 
Все колокола были приобретены общиной, но не известно где и когда. 
На противоположному берегу того же озера «Китай» расположено большое 

село Муравлевка, Суворовскаго р-на, в 432 двора, населения исключительно 
старообрядцами, которых насчитывается до 1555 чел. обоего пола.  

Первая церковь в данной Общине была основана в 1857 году, а закончена в 
1859 году. Строилась на средства общины. Инициатором постройки церкви был 
некий местный г-н из Хлебопашцев Наумов Евфимий Гуреевич. Он же был и 
церковный староста. Новопостроенная церковь была посвящена во имя Покрова 
Пресвятыя Богородицы Архиепископом Аркадием Васлуйским. В начале цер-
ковь была построена деревянная, а в 1896 году была пристроена колокольня. То 
же деревянная, а освящена была Священником Лобовым Макарием. 

В 1925 году общиною была построена совершенно новая на другом месте и в 
большем обширном виде кирпичная церковь. Колокольня в данной церкви равняет-
ся 50-ти метрам вышины, на которой имеется шесть разной величины колоколов. 

Новопостроенная церковь в 1925 году, а также освящена во имя Покрова Пр. 
Богородицы и освящена Епископом Феогеном Измаильским. Первый священник 
в общине был какой-то Отец Гавриил, а фамилия никто не помнит. 

Существует церковь на средства сосбтвенных обротов.  
О первом населении Общины старики говорят, что было дворов 50 не более. 
Церковные колокла следующих видов и весов:  
1-й Самый большой весом 70 Пуд. 8 ф. подаренный Морозовым Сергием И. 
2-й меньший весом 30 Пуд. подаренный Козловым Стефаном Ег.  
3-й = = = 17 Пуд. пожертован гр. Василенко Евфимий 
4-й = = = 9 Пуд. не известно от кого. 
5-й = = = 1 Пуд. 
6-й = = = 1 Пуд. 
Других сведений никто не знает о настоящей общине. 
От города Измаила, в 24-х километрах на берегу озера «ЯЛПУГ» расположе-

но небольшое село КОССА. Болградскаго р-на, сельсовет Криничное. Населе-
ние данного села, исключительно Старообрядцы, которых насчитывается до 369 
душ. обоего пола при наличии 91 двор. // 
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В 1905 году, по Инициативе некоторого священника Кулакова Куприана, бы-
ла Общиной построена первая приходская небольшая церковь, которая закончи-
лась строится в 1908 году, и была посвящена во имя Покрова Пресвятыя Бо-
городицы Епископом Петром Одесским. 

О количестве затраченных средств на постройку церкви никому не известно, 
но добивались они пожертвованием частию из гор. Москвы, а часть средств бы-
ли взяты взаем у местнаго какого-то помещика Давыдова, которые погашались 
тем, что все прихожане по очереди отрабатывали каждый у помещика 
ДАВЫДОВА. Известное количество дней и этим погашался заем, на постройку 
Церкви. В каком именно размере был сделан заем никому не известно. 

В 1931 году церковь в виду того, что она была построена из лампача, но тре-
бовала ремонта, что и было капитально сделано. Стены церковного здания были 
подкреплены жженым кирпичем, а крыша покрыта цынком. Посвящение отре-
монтированной церкви делал Священник Сопляков Ипатий Титович.  

Первый Настоятелем был Священник Кулаков Куприан, а Церковный строста 
– гр. Жолтиков Матфей Акимович. 

Всех Церковных Колоколов шесть: 
1-й самый большой весом 10 Пуд. 31 ф. отлит на заводе товарищества «П.И.». 

/Такова надпись на колколе/. 
2-й меньший весом 4 Пуд. и 38 ф. 
3-й = = = 50 килограм. 
4-й = = = 40 Кил. 
5-й = = = 30 Кил. 
6-й = = = 25 Кил. 
Все вышеозначенные колокола пожертвованы из гор. Москвы, кем не известно. 
Совершенно в стороне от города Измаила в Бородинском р-не расположено 

небольшое село АННОВКА, исключительно населенное старообрядцами, кото-
рых насчитывается до 623 чел. при наличии 161 двор. 

Первая Церковь в данной общине небольших размеров построилась в 1876 
году, деревянная и обмазанная глиной. Посвящена во имя Покрова Пресвятой 
Богородицы. 

Кто был основатель кто посвящал и кто был первым служителем никто ниче-
го не знает и нигде нет никаких сведений. 

Существует церковь на средства собственных оборотов. На небольшой цер-
ковной колокольне находится четыре небольшие колокола: 

1-й колокол весом 50 кил. 
2-й “ “ “ 30 кил. 
3-й “ “ “ 15 кил. 
4-й “ “ “ 10 кил. 
Как и где и кем приобрели настоящие колокола никому не известно, других 

сведений о приходах Измаильской Епархии не имеется, что подтверждают Бла-
гочинный по Измаильской Епархии и его Секретарь:  

БЛАГОЧИННЫЙ: Протоиерей /СУХОВ/. 
СЕКРЕТАРЬ. Протодиакон /СЫЧЕВ/. 
ИЗМАИЛ 28 МАРТА 1951 года. 

С подлинником верно СЕКРЕТАРЬ. /НАДЕЖНЫЙ/. 
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О времени поселения в Забайкалье  

старообрядцев – семейских 

 
В статье на основе обстоятельного и критического анализа документов Государственных архи-

вов Иркутской области и Республики Бурятия, а также имеющихся научных публикаций по дан-
ной проблеме, подвергнуто аргументированной критике мнение относительно даты прибытия и 
поселения в Забайкалье старообрядцев, выведенных в 1764-1765 гг. из пределов Польши. 

Показана роль Верхнеудинского протоирея Л. Мордовского и Троицкосавского протопопа 
С. Уфтюженина в получении от старообрядцев правдивых «объяснений» и в составлении отчетов 
на основе их ответов на 15 вопросов, поставленных Святейшим Правительствующим Синодом 12 
октября 1794 г.  

Ключевые слова: синод, консистория, Забайкалье, Селенгинское ведомство, старообрядцы, 
семейские, документы архивов, «объяснения», ведомость. 

 

V. M. Pykin 

 

About the times of Old Belivers (Semeyskie)  

settlement in Transbaiklia 

 
Based on detailed review and critical analysis of the State Archive documents of Irkutsk region and 

Republic of Buryatia and the existing scientific articles on the subject, the author reasonably disagrees 
with the generally accepted date of arrival and settlement of Old Belivers in Transbaikalia evicted from 
Poland lands in 1764-1765.  


