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ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ Никонов 
Резекне 

Из истории Режицкой Кладбищенской 

старообрядческой общины: 1858-1940 п. 

в восточной части Латвийской Республики, именуемой Лarгaлией (лar. 

Latgale), проживает большое количество русского стаJЮЖWlьческtJzo 
населения. Его контишеиr формировалСJl на протяжении длительного 

исторического перИОда: с Х-XI вв. И до первого rurrилетия хх в., при

чем в конце ХVП-нач. xvm и во второй половине xvm-нач. XIX вв. 
здесь преобладающим JlВЛJIетСJl именно старообрядческое русское 

население [ЗаЩlрина 1986, 43]. 
По состоJlНИlO на 1940 г., только в Режице (Резекне с 1920 г. - В.Н.) 

иЛюцине (Лудза) с уездами насчитывалось 36 старообрядческих об
ЩИН. Предлагаемая публикация представля:ет собой сокращенный фраг

мент исследования по их истории и посвящена Режицкой Кладбшцен

СКОЙ старообрядческой общине crаропоморского соrnасия (далее РКО). 

Основная масса русского, в том числе и старообрядческого, насе

ления проживала на территории уездов; так, в 1780 г. в Режицком уез
де насчитывалось 778 старообрядцев, в 1826 г. ~ 17 390 [Заварина 
1986, 26, 33] и, наконец, в 1912 г. - 36340 [НИРБ, ф. 1430, оп. 1, 
д. 48280, л. 52]. Что касается непосредственно города Режицы, то в 
работе [Никонов 2000] я предполагал наличие в нем crарообрядче
ского населения уже в XVIII в. Вновь ВЫJlвленные документы заcrа
вили MeНJI изменить свое мнение. как ВЫJlСНИЛОСЬ, по данным 1792 г. 

в Режице проживали собственно православные, униаты, кarолики и 

евреи, о чем свидетельствует следующее сообщение: "Город населен 

белорусским народом законов греко-россиЙскаго. униarскaro римско
кaroлического и еврейского" [ЦВИА, ф. ВУА, д. 18354, л. 140]. Посе
мейные списки городских crарообрядцев 1837 и 1844 годов указы
вают 18 (79 душ) и 19 семейств соответcrвeнио [НИРБ, ф. 1430, оп. 1, 
д. 10543, л. 69; д. 6698, л. 2-4], и только в 1848 г. чувствуется замет
НЫй их прироcr -172 человека [НИРБ, ф. 1430, оп. 1, д. 824, л. 1 об.]. 
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Во вroрой половине XIX ст. сложились благоприпные условия 
ДJIJI развИТИJI города, стало растн население, старообрядческое в тоы 

числе; так, если в 1862 г. их было 590 человек (18,45% or общего на
селенИJI), в 1867 г. - 913 (12,51%), в 1912 г. - 2 168 человек [Нико
нов 2000, 139; НИРБ, ф. 1430, оп. 1, д. 48280, л. 363]. По донесению 
Режицкого городничего (1826 г.) "моленных и прочих сданий в кото
рых соверmaюrc,. старообращами богослужеНЮI ненаходиrc,.", все не

многочисленное население ходило ИСПOЛНJlТЬ требы в моленную в трех 

верстах or города [НИРБ, ф. 1430, оп. 1, д.478, л. 18]. Пщцнее старо
обрядцы стали нанимarь частные дома и собирarьc,. там самовольно. 

В 1858 году в 400 сажеИJIХ за городским окопом orводитс,. земля 
под старообрядческое кладбище, г.це позднее формируегс,. весь комп

лекс РКО [НИРБ, ф. 1430, оп. 1, д. 36640,.л. 14 об.]. Первый молит
венный дом, JIКOбы по устному разрешению начальНИIC8 западного края 

М.Н. Муравьева, возвели на общественные деньги в 1863 году. Как 
затем показало следствие, к его постройке были причастны 42 чело
века, а руководил сбором пожертвований и строительством мещанин 

Семен Иванович Синицын [НИРБ, ф. 1430, оп. 1, д. 36640, л. 140б.-15]. 
Сооружение имело длину 6 и ширину 4 сажени (12,8 х 8,53 м),. было 
покрыто соломой и внутри разделено на дВе комнаты с печами. Ре

жицкий б.цагочинныЙ о. Перлашкевич в св,.зи с этим доносил, ЧТО 

при кладбище выстроена молеНН8JI больших размеров и при ней по

вешена рельса [НИРБ, ф. 1430, оп. 1, д. 36640, л. 14]. 
Про существовала она недолго, уже в 1865 году по распоряжению 

Виreбcкого губернaropa генерал-майора В.Н. Веревкина ее опeчaraли; 

велось ДО3Н8lПlе, которое ДIIJI crpoителей не имело последствий, rnав

ный же виновник С.И. Синицын к тому времени скончалс,. (в 1864 r.). 
В но,.бре 1868 года Режицкий уездный суд вынес постановление, по 
которому "дом выcrpoeнный ДJIJI молениой, oтдarь в жилище раСI«ШЬ

никам под надзор ПOJDЩИИ" [НИРБ, ф. 1416, оп. 2, д. 14037, л. 1]. 'Пред
полагалось устроить там богадельню; использу,. это как прикрытие, 

старообрJIдцы восстановили моленную. Но уже в мае 1869 года, по 
доносу, Режицкий уездный исправник произвел осмотр, во время J«)

торого в здании был обнаружен иконостас, аналой, КНШ'И, кадильницы 

и другие предметы, содержащиес,. в моленноЙ. Здание тут же опеча

тали, причем присутствовавшие при этом наставник Иван Иванов и 

собравmие~,. старообрядцы подтвердили, что на службу народ соби
ралс,. из города и окрестных деревень. 16 богослужебных кииг Н3'Ь
JIЛИ ДJIJI orпpaвки В ICDRСИСТОРИЮ [НИРБ, ф.1416, оп. 2, д. 14037, л. 3,4]. 
Orurrь началось следствие. crapooбрJIдцы же по-преЖнему, вплоть ДО 
80-х IТ., продолжали сюда собиратьс,. на молитву - летом в ceНJIX 
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опeчataНноймоленной, зимой 

в избе сторожа [НИРБ, ф. 1430, 
оп. 1, д. 36640, л. б, 18]. Нани
мались ДJIJI этой цели и част

ныедома. 

В 1880-84 п. доверенные 
от "общества старообрядцев 

Федосеевского ~OCKOBCKOГO 

Преображенскоro соrnасИJI" ме

щане В.А. Васильев, о.с. Си

ницы,' В.д. Колосов и кресть
янин В. Китов неоднократно 

ходатайствовали о распечаты

ванин моленной, но безрезуль

mнo. к этому времени (1884 г.) 
к кладбищенскому обществу 

принадлежало·150 семей (око

ло 500 душ), т.е. третья часть 
всеro городского старообряд

чества (1 48б душ) [НИРБ, 
ф. 1430, оп. 1, д. 3б640, л. БО]. 
После этих неудач избирает

ся другая такrика - мещанин 

Е.Д. Колосов в апреле 1885 r. 

.. 
7 -

Сmаро06р11дческuй храм 8 Реэекне 

Фaro В. Чекмонаса 

• 

подает прошение о разрешении построить на собственном участке, 

вблизи кладбища, семейный молитвенный дом, правда, с правом до

пуска на мoлиrвy посторонних лиц. РазрешеНИJI он не получил, однако 

в том же году в течение месяца и, очевидно, на общественные деньm 

моленная была построена. Пристав Булыгин 8 ИЮИJI 188б r. усмотрел, 
что во вновь выстроенном доме "раскольники самовольно открыли 

моленную", г.це и собрались на молитву. Здание опечатали, в очеред

ной раз началось дознание, а иконы, книги и прочая утварь были кон

фискованы. Уголовное дело в отношении Колосова впоследствии было 
npeкращено [НИРБ, ф. 1430, оп. 1, д. 3785б, л. 1,7, 14,29,30]. Клад
бищенские старообрядцы на некоторое время примкнули к Василь
ковской моленной, при этом неоднократно и безрезультатно ходатай

СТВОвали о распечатывании моленной в доме Колосова. 

В 1890 году от Васильковской моленной отделилась группа лиц, 
которая начала новый этап в истории строительства моленноЙ. для 

начала здание переоформили на Леона Воробьева, который впослед

ствии, в 1915 году, подарит еro общине. В дело вступили достпочно 
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COCТOJIТeJIЬHыe и ВJlИJIТeJIЬные старообрJIДЦЫ: Л. Воробьев, Г.А. Разу 

месв, И.П. и Д.П. Синицыны, Е. сIппщын' И. Воробьев, М. Воробьев 
А.Ф. Разумеев и Н.В. Козлов [НИРБ, ф. 1430, оп. 1, д. 40057, л. 4, 5 
д. 52941, л. 4]. БлагодаРJl их энергии, денежным средствам и cВDJIМ 
они в 1896 году дошли вплоть до государJl; УЧИТЫ&aJI ТО, что В 1893 1 

ВасильковсICaJI моленнu была закрьпа, 28 ИIOЛJl 1898 года была раз· 
решена, наконец, КладбищенсК3JI или ЩербаковсICaJI (AгreeBCICaJl) -
это И есть дата официального oтIcpытиJI существующего храма. 

Разрешенныii к переделке дом Воробьева имел 8 саженей в ~ 
и четыре в ширину (17,07 х 8,53 м) и ..... предстaВJIJIет внд обыкно, 
венного жилого дома". На момент oтIcpытиJI РКО насчитывала 120~ 

души [НИРБ, ф. 1430, оп. 1, д. 37185, л.78, 80]. При этом следует за· 
метип., чro эадoлro до этого, еще в 1893 году, ;в доме Воробьева посе· 
ЛИЛСJl наставНИJC: Е.А. Щербаков. Там имелась комната дли моленно. 

и комната дли чтеНИJI псamыри [НИРБ, ф. 1430, оп. 1, д. 52941, л. 21] 
Совершенно очевидно, что ~ecь проводились самовольные молCНИJI 

Эro подтверждаетеJl письмом помощника начальника Витебского гу. 

бернского жандармского управленИJI, г.це он пишет, что ЩербаКОI 

разъезжает по разным моленным и на большие пр~икн ведет без· 

наказанно службу по той причине, что ..... к уеЗдному исправнику Ко· 
рецкому сходиr закоренелый расICDЛЬНИК, богатый и ВЛIIJIТCJIЬНЫЙ купеll 

Иван Петров Синицын "ПОХОДОТ8Йствует" и за тем Щербаков CJIYЖИI 

смело". ПолиЦИJI несомненно имеет выгоду, но доказать это нельЗJl; 

по слухам, только за разрешение МОЛИТЬСJl на Рождество Корецкиji 

получил 7~75 рублей и около 25 рублей - другой полицейский ЧИЕ 
[НИРБ, ф. 1430, оп. 1, д. 41337, л. 11, 12]. 

Прискорбные дли российского государства соБЫТИJI 1905 г. оказа· 
лись бпaroм дли старообрJlДЦев. Новое законодaтeльcrвo существенн(J 

упростило старообрJIдЧескую жизнь и дало новые возможности, ICDI'()O 

рые Режицкие CТaPOO6PJIДЦЫ использовали сполна. Уже в декабре 1905 
года директор депapraмеlП8 общих дел мвд Арбузов телеrpaфнровал: 

"Прихожанам старообрJlдЧесICDГО мomпвeнного дома в городе Режице 

министерством разрешено поСТ8Вкrь ICDЛОICDл" [НИРБ, ф. 1430, оп. 1, 
д. 53607, л. 2]. На ceгoДНJI мне удалось найти лишь нeyrвepждеНllblii 
вариант проекта пристройки, датированный маproм 1906 г. и подпи
санный академиком apxиreкIypЫ Крыловым (1) (подпись нераэборчива). 

Однако возведенное сооружение лишь в общих чертах сохранило 

конфигурацию колокольни [Никонов 2000, 134]. Колокола же JlВЛJI
IOТCJI одной из достопримечательностей общины. Oт~ они на заво

де Т -88 А.С. ЛаВРО88 в Гатчине. Большой КОЛОICDл имеет вес 302 пуда 
5 фунтов и подарен И.П. и М.Е. Синицыными, средний сооружен на 
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общественные деньги - 158 п. 30 ф. и малый весом 69 п. подарен 
М.Е. Воробьевым и М.А. Трубилиным. 

Интерьер перестроенного храма в 1908 году украшали 11 О икон и 
крестов, причем 44 крупнейших из них были подарены И.О. Сини
цыным. Большое ItOЛИчество икон написано Г.Е. Фроловым, встре
чaюrcJl работы его ученика О.М. Сафронова [Никонов 2000,134]. 
В 1907 г. община попучи.па cnrryc IOplfДИЧecICDго лица. Количеcrвo 

членов общины в 1912 г. было 800 челов.ек, однако только 180 имели 
право I'OJIoca, Т.е. соответствовали возрастному цензу и ПОЛНОСТЬЮ 
уплатили взносы [НИРБ, ф. 1430, оп. 1, д. 48280, л. 52], в 1922 г.-
2275 [ЛГИА, ф. 1370, оп. 1, д. 145, л. 71 об.], в 1935 г. - 2025, из них 
ПQ/ПIоправвых 250 [.JIГИA, ф. 1370, оп. 1, д. 2450, л. 182] И, IПUCDнец, в 
1940 г. -1300 и 112 соответственно [ЛГИА, ф. 1370, оп. 1, д. 2678]. 

Исстари в районе кладбища нахОДИJIСJl домик, г,це :жили старики. 

на его основе в 1~97 году orкpыJIи богаделыпо, в неА проживало около 

40 человек [НиIcoнов 2000, 134, 135]. В 1901 году СТРОИl'CJl новое :ща
ине богадельни, ремонтируетеJl старое, СТРОПСJl различные ХОЗJIйст

венные постройки, и спуCТJI семь лет (в 1908 г. богадельНJI получает 
офици8лыIьIй cтaryc и устав) в обновленной богадельне призревалось 

24 человека, доминировали женщины [Журнал 1911]. 
В предреВOJПOЦИОlПIЫе годы у кладбища окончательно сформиро

В8ЛCJI cтapooбpJrдческиii вомплекс из храма, богадельни, домов звонома 
И наставника, а также рида ХОЗJIйственных построек, оценивавmИХСJl 
в 23 31 О руб.; кроме того, в центре города нахОДИJlСJl двухэтажный 
дом, приносивmий ежегодно 1 360 руб. чистой прибыли. По завеща
НИЮ И.Л. ~иницыной община ПОЛУЧИJIа неприкосновенный капиrал 
в ценных бумагах на сумму 102960 руб. [НиIcoнов 2000, 136]. В целом 
источником формировании денежных средств служили доходы от 

продажи масла, свечей, аренды недвижимости, працeиroв с кamrraлa, 

тарелочного сбора, поmлин за выдачу докумeиroв и членских взносов, 

которые, кстати, платились очень плохо. 

Расходную часть состаВЛJIЛИ зarparы на покупку свечного мате

риала, масла, расходы по содержанию храма, в том числе - жалова

нье crapocтe (60 руб. в месиц), пономарю (10), сторожу-звонарЮ (25), 
кухарке (8), IDpoВRИЦe (5), помощнику yчнreJIJI (35). В цифрах XOЗJIЙ
ственни деительность общины ВЫfПJIДел& следующим образом: 

Гад Пpuzoд (руб.) Рtlсход (руб.) пpuБылlуБыыки Источнuк 
1914 2066 1670 +396 Ки.,1tr 2, 1914 
1915 6394 7710 -1316 Кн.,Н! 2,1915 
1917 5577 5794 -217 КН.,К!!2,1917 
1939 5279 (ЛIП') 4293 (ЛIП') +286 (ЛIП') ЛГИА, ф. 1370, 

оп.l,д.2677,124. 
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ЗаканчиВIUI кparкий обзор иcroрни РКО, было бы несnpaвeдllИВO 
не упоМJIIIYI'Ь о наставниках. на CerOДНJI о них имеlOТCJl неПOJПlЫе дан

ные. Так, одним из первых был иван Иванов (1869 г.) [НИРБ, ф. 1430, 
оп. 1, д. 36640, л. 14 об.], отмечен он и в 1875 г. [Истина 1875,41]. 
С 1893 года наставником JlВJlJJercJl Ефрем Щербаков, фигурирует он 
и в 1902 г. [ПЕВ 1902]. Двадцать шесть лет с перерывом наставником 
arcлyжиn Архип Семенович Синельников 1905-1915(16) и 1924-40 n: 
[JП1IA, ф. 1370, оп. 1, 1038, л. 19]. В 1917 г. блarocловлен на настав
ничество бывший до тoro 25 лет головщиком Д.Е. Миродюбов [НРБ, 
ф. 622, оп. 2, д. 47, л. 1], в 1922 г. - Н.В. Цветков и, наконец, с 

01.02.1940 г. дOJlЖНОСТЬ наставника испOJIllJlJI иван Никифорович За
ВO/IOКO [JП1IA, ф. 1370, оп. 1, Д. 145, л. 71]. Помощником наставника в 
1929-40 п. служил А.М. Тимamев [ЛГИА, ф. 1370, оп. 1, д. 2518, л. 19]. 

РеЗЮМИРУJl основные этапы сложной иcroрии РеЖ,.ИцкоЙ Кладбн

щенской cтapooбpJJдческой оБIцины старопоморскоro СОГJI8CИJi (РКО), 

следует отметить, что впервые моленни при кладбище была постро
ена в 1863 году; ее здание впоследствии, видимо, вошло в состав 
богадельни. В 1885 году СТРОИТСJl дом Колосова-Воробьева, на базе 
кaroporo в 1898 году официально устраиваercJl и открываercя суще
ствующи молении; наконец, в 1906 г. СТРОИТСJl КОЛОКОЛЬRJI, И храм 
приобретает современный вид. После революции сколько-нибудь за

метных строиreльиых работ не производилось. Большинство из стро

ений комплекса сохраиилось и используетСJl общиной по сей день. 
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